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1. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Структурное подразделение детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. 

Кинеля осуществляет образовательную деятельность, имея лицензию  № 2833 от 

28.03.2011 г. серия РО № 012213. 

Краткая информация об Организации 

Полное название Организации: Государственное бюджетное общеобразователь-

ноеучреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №9 

имени кавалера Ордена Мужества, участника СВО Жирнова С.С.города Кинеля 

городского округа Кинель Самарской областиструктурное подразделение детский 

сад «Солнышко» 

Краткое название Организации: СП ДС "Солнышко" ГБОУ СОШ № 9 г.о. Кинель 

Учредитель: Министерство Образования  Самарской области 

Руководитель: Заведующий  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2833 от 28.03.2011 

г. серия РО № 012213 

Режим работы: с 7:00 до 19:00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес Организации: 446430, Самарская область, г. Кинель, 

ул.Ульяновская 27 

Фактический адрес Организации: 446430, Самарская область, г. Кинель, 

ул.Чехова, 5 

Контактный телефон Организации: 8 846 63 6 14 76 

Адрес электронной почты Организации: knl_solnishko_doo@63edu.ru 

Адрес сайта Организации: http://mdou19.ru/ 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 

- раннего (1-3 года), 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 11 

Количество групп для детей от 1 года до 2 лет: 1 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 2 

Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 2 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет: 2 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет: 3 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей (6 групп) и ком-

бинированной (5 групп) направленности с осуществлением квалифицированной 

http://mdou19.ru/


коррекции общего недоразвития речи, задержки психического развития речи де-

тей.  

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному за-

казу и образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью детского сада в возрастных группах детского 

сада является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные докумен-

ты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., № 61573). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-

низацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации  

Основная образовательная программа детского сада для детей дошкольного 

возраста (далее – ООП ДО) разрабатывается на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), Фе-

деральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) и  
Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образо-

вания (ФАОП ДО). 



ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в общеразвивающих группах для детей дошкольного возраста и группах компен-

сирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддерж-

ки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольно-

го образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров). 

В содержании ООП ДО включены вопросы коррекции детей с нарушениями 

речи, развития личности, мотивации и способностей детей в разных видах дея-

тельности и направлениях развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физиче-

ское развитие и художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется: 

- в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляе-

мой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать дея-

тельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

При составлении ООП ДО использовались: 

- «Федеральная образовательная программа дошкольного образования», ут-

верждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации 25 но-

ября 2022 года и зарегистрированная Министерством юстиции Российской Феде-

рации № 71847  28 декабря 2022; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования  (ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образова-

ния.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336; 

- УМК на базе Комплексной образовательной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы»; 

- «Подготовка к школе с задержкой психического развития» /С.Г.Шевченко, 

Школьная Пресса, 2005г. 



 - «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». - Ни-

щева Н.В., Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

В методический комплект ООП ДО включены также авторские разработки 

педагогов СП детского сада «Солнышко»: 

- методические рекомендации по взаимодействию специалистов; 

- дидактические альбомы с практическими заданиями для организации со-

вместной деятельности взрослых (педагоги, родители) и детей; 

- наглядно-дидактический материал для проведения игр и упражнений для 

детей с нарушениями речи. 

а) Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО 

п.1.5,1.6 и ФОП п.14.1,14.2 и ФАОП ДО стр.4-5 п.п. 10.1, 10.2. 

Обязательная часть 

Целью образовательной программы является разностороннее развитие ре-

бёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей на основе духовнонравственных ценностей российского народа, исто-

рических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-

мопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколе-

ний, единство народов России.  

    Цель образовательной программы достигается через решение следующих 

задач:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и плани-

руемых результатов освоения образовательной программы ДО;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базо-

вым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы чело-

века, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая се-

мья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, ми-

лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, ис-

торическая память и преемственность поколений, единство народов России; соз-

дание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельно-

сти на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  



- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей до-

школьного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безо-

пасности;  

-достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимо-

го и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ на-

чального общего образования.  

Стандарт направлен на достижение следующих целей:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результа-

там их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-

рации относительно уровня дошкольного образования.  

Стандарт направлен на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, на-

ции, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начально-

го общего образования);  

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  



4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  

б) принципы и подходы к формированию программы (опора на п.1.4 

ФГОС ДО с дополнениями ФОП стр.5 п.14.3, ФАОП ДО стр.5 п.10.3 и  специфи-

ческие принципы и подходы (стр.6-7 п.10.3.1 для обучающихся с нарушениями 

слуха; стр. 7-8 п.10.3.2 для обучающихся с нарушением зрения; стр. 8-9 п.10.3.3 

для обучающихся с ТНР; стр. 10-12 п.10.3.5 для обучающихся с ЗПР; стр. 12-15 

п.10.3.6 для обучающихся с РАС; стр. 15-16 п.10.3.7 для обучающихся с УО; 16-

18 п.10.3.8 для обучающихся с ТМНР).  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с 

учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие ме-

ждународные принципы: 

 - Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценно-

сти детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 - Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников ДОО) и детей. 

 - Уважение личности ребенка. 

 - Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрас-

тной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-



эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образова-

тельной деятельности в соответствии с ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского разви-

тия; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представите-

лей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работ-

ников (далее вместе - взрослые); 

 4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

 5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

ФАОП ДО п 10.3. В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах : 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педаго-

гических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 



5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образова-

ния в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

10.3.1. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с нарушениями слуха: 

1. Налаживание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образо-

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

развитие и образование обучающихся с нарушениями слуха: организация уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся, перенесших операцию по кохлеарной имплантации (далее - 

КИ), оказанию психолого-педагогической, сурдологической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центры психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, центры реаби-

литации слуха, сурдологические кабинеты). 

2. Индивидуализация дошкольного образования глухих, слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, обучающихся с КИ открывает возможности для инди-

видуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитываю-

щей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и по-

тенциальных возможностей ребенка. 



4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: все-

стороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов 

детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют мно-

гообразные взаимосвязи: познавательное развитие глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся тесно связано с двигательным, речевым и соци-

ально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и ре-

чевым. Содержание образования в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу, при этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учи-

тывающих разнородность состава групп обучающийся, их психофизических осо-

бенностей, запросов родителей (законных представителей). 

10.3.2. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-

вание обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнер-

ские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организация-

ми и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образова-

тельных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-

педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необ-

ходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования сле-

пых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косо-

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает 



возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления инди-

видуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и по-

тенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: все-

стороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посред-

ством различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и ко-

соглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно свя-

зано с речевым, социально-коммуникативным, художественно-эстетическим, фи-

зическим, предметно-пространственной ориентировкой, зрительным восприяти-

ем. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Организация должна разработать свою адаптиро-

ванную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов роди-

телей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихоло-

гических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучаю-

щихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образова-



тельной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их осо-

быми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание 

образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной 

детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; 

обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с 

ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

10.3.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-

вание обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, кото-

рые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицин-

ской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного про-

цесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические осо-

бенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расши-

рению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физи-



ческое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образо-

вательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Про-

граммы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обу-

чающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образова-

тельной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Та-

кая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаёт-

ся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

10.3.5. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных воз-

можностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей со-

циальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (меха-

низмы) нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и 

механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития 



различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для по-

строения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные наруше-

ния, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаим-

ным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекцион-

ной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психо-

лого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонен-

том педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, 

в котором участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), собираются достоверные сведения о ребенке и форму-

лируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имею-

щихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной кор-

рекции углубленная диагностика в условиях Организации силами разных специа-

листов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включаю-

щем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекцион-

ная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

"замещающего онтогенеза". При реализации названного принципа следует учи-

тывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и ка-

сается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными спо-



собами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное разви-

тие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке дет-

ского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием 

речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, но-

вый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития 

речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной сте-

пени сформированы пространственно-временные представления, они неодинако-

во подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с дру-

гой -выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся 

с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и разви-

вающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза разви-

тия ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реа-

лизации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: пред-

полагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных ал-

горитмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познава-

тельная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирова-

ния и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой 

организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педа-

гог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и ком-

пенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образователь-



ной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что 

приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под ру-

ководством педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образова-

тельное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности 

с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разрабо-

тать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организа-

цией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

10.3.6. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характери-

стик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - 

сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и исполь-

зования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традици-

онном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных за-

дач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может 

выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребно-

сти, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристи-

ках окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования моно-

модального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудно-



сти формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости цен-

тральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозмож-

ности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, на-

правленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сен-

сорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соот-

ветствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приё-

мы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с 

разной степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профи-

лем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют опре-

делённые показания к применению, условия использования, возможные и неже-

лательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причи-

ны поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугады-

вать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и резуль-

таты. Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС не-

предсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей проис-

ходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуни-

кации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей 

ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 



5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного 

рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие пове-

денческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой 

выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаи-

модействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только 

один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, 

но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем воз-

расте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить раз-

витие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности обра-

зовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образователь-

ных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу не-

возможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с ко-

морбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как пра-

вило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и 

другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, рече-

вые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть свя-

зан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недоста-

точность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-

плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. 

Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-

коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений 



при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компе-

тенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока моз-

га). Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и кор-

рекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходи-

мость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, 

но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня кли-

нико-психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в 

коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходи-

мости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психоло-

гические образования, их квалификация может быть самой разной и требует ис-

ключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потреб-

ности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер комор-

бидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному 

и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 



10.3.7. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обу-

чающихся с У О: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становле-

ния ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрас-

тном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными на-

рушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществле-

ния коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возмож-

ностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на поло-

жении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "акту-

ального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения обществен-

ного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной 

из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскры-

тию потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым со-

держанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование 

их для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с 

детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества 

между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заме-

няющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 



деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы с ребенком; 

личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся че-

рез изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов ра-

боты. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. 

10.3.8. Специфические принципы и подходы к АОП ДО для обучающихся с 

ТМНР: 

1. Положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации 

развития для всех динамических изменений, происходящих в психическом разви-

тии ребенка на любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматри-

ваются как основные детерминанты детского развития. 

2. Идея о "смысловом строении сознания" - чувственный и практический опыт 

имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального "смыслообра-

за мира" у ребенка. 

3. Теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования специ-

альных технических средств, методов и приемов для раздражения проводящих 

путей, чувствительных областей коры головного мозга и формирования межней-

ронных связей как основы развития высших психических функций. 

4. Теория имитации и подражания, а также последовательного формирования ум-

ственных действий. 

5. Теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется восприятие и 

осваиваются социальные способы действий с предметами, закладывается систем-

ная и полисенсорная основа познания. 



6. Стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

7. Положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у обу-

чающихся и теория социальной компенсации. 

8. Принцип комплексного воздействия, то есть научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании обучающихся с ТМНР и 

медицинских мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации и абилитации инвалида (далее - ИПРА). 

9. Принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании обучающихся с ТМНР, когда основой содержания коррек-

ционно-педагогической помощи становятся результаты всестороннего анализа 

состояния психического и физического развития. 

10. Этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии (причи-

ны), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и пси-

хофизического развития ребенка. 

11. Принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что коррекционно-развивающая работа должна быть ориентирована 

на закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для 

многих обучающихся со сложными нарушениями предполагает использование 

разнообразных невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением 

различных форм символизации - от реальных предметов к предметам-символам, 

картинкам или барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с 

написанными словами и фразами, устной, дактильной речи. 

12. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приемы обучения используются как для форми-

рования у обучающихся с ТМНР новых более совершенных психологических 

достижений, механизмов компенсации, так и для развития функциональных воз-

можностей анализаторов, коррекции нарушений поведения. 



13. Положение о совместно-разделенной деятельности педагогического работни-

ка и ребенка с ТМНР, что предполагает последовательную смену формы взаимо-

действия (при постепенной передаче инициативы от педагогического работника к 

ребенку) от совместной деятельности к совместно-разделенной, а затем самостоя-

тельной деятельности ребенка с помощью или под контролем педагогического 

работника. 

14. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается 

в том, что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в об-

разовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ТМНР максимально возможной самостоятельности и независимости в дальней-

шей социальной жизни; 

15. Принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что пере-

нос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных заняти-

ях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутвержде-

нии; 

16. Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных об-

ластей заключается в том, что деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в 

форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Содержа-

ние образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенно-

стям развития обучающихся с ТМНР дошкольного возраста; 

17. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разрабо-

тать свою адаптированную образовательную программу. При этом за Организа-

цией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 



программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психо-

физических особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

18. Принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач в 

образовании ребенка с ТМНР. 

10.4. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дос-

тижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде из-

ложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах до-

школьного детства. 

в) характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста всех 

групп, функционирующих в ДОО 

 

Возрастные особенности развития детей от 1,6 до 3 лет 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше 

подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже не-

значительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмо-

циональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в  первые три года жизни 

характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. 

Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные по-

требности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и 

переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их разви-

тия более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разно-

образной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вы-

зывают и высокую двигательную активность ребёнка, а движение – есте-

ственное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному разви-



тию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходи-

мые при проведении режимных процессов – при кормлении, бодрствовании 

ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его всесторон-

него развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроиз-

вольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша 

смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, 

поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положитель-

ные эмоции. 

На третьем году жизни ребёнок становится самостоятельнее.  Он овладе-

вает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, 

прыжками. У ребёнка совершенствуется нервная система, поэтому его рабо-

тоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6 – 

6,5 часа в день. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. 

Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ре-

бёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. 

Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у 

малыша чувство гордости – личностное новообразование раннего детства. 

Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии ус-

пешности или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятель-

ность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобре-

тает новые черты: с каждым днём он становится всё более самостоятельным и 

умелым. Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в разви-

тии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но 

её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает 

удерживать цель, выполнять действия, а к концу третьего года формируется 

целеустремлённость – способность удерживать поставленную задачу, соотно-

сить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным зна-

чительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. 

Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово 

становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает 

предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с 

ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отноше-

ние малыша к предметному миру. Идёт интенсивное сенсорное развитие (уз-

навание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познава-

тельным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное разви-

тие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 



интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми раз-

вивается сюжетно – отобразительная игра, в которой ребёнок использует 

предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок на-

чинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима 

для дальнейшего психического развития: овладение предметной дея-

тельностью, речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает ос-

новы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем пла-

не, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способ-

ствует формированию более глубоких знаний о себе. 

 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного кру-

га. 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 дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников яв-

ляются действия с игрушками и предметами-заместителями.                      Про-

должительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

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

ми в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки мо-

гут быть детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие вида 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. Пе-

реходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 



К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при опреде-

ленной организации образовательного процесса – и в помещении всего детского 

сада. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом пре-

образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить не-

которые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они ско-

рее играют рядом, чем активно ступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положе-

ние ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное  управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом  поведение ребенка еще ситуа-

тивно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуж-

дений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает раз-

виваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируется на оцен-

ку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок ста-

новится 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, на-

клеивать изображения на бумагу и т.д. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, пе-

решагивают 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 груп-

пы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделять такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространст-

ве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять зада-

чу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое сти-

хотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать про-

стые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошколь-

ники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвос-

хищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут ска-

зать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыс-

ленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать не-

большую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-

средоточенная 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 жи-

вотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызы-

вают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются слово-



творчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становит-

ся внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе об-

щения, 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 возрас-

тной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-

торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку-

рентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связана с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием  изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствова-

нием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентрично-

стью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познаватель-

ной мотивации; и формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры  и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопрово-

ждается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационной взятой ро-

ли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой ре-

чи. 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 орга-

низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «пе-

риферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее ак-

тивного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисун-



ков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впе-

чатления детей, и воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объ-

ектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, переда-

вать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный вид; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольши-

ми или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека стано-

вится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-

рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить  детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образ-

ца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конст-

руктивная 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, че-

тыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строе-

ния 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 простран-

ственного 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 противо-

положных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышле-

ние. 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 правильные только в том слу-

чае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в про-



цессе 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 вре-

мен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различ-

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

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мыш-

ления. 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. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям очинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Разви-

ваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практиче-

ски все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по кар-

тинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределение ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; при-

менением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвое-

нием обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объек-

тов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схе-

матизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умения обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 



осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство услож-

няется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партне-

ров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль производится. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

рол, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполне-

ние роли или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают 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 ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бы-

товые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропор-

циональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщен-

ными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализиру-

ют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свобод-

ные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строитель-

ство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточ-

но точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыс-

лу, 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 од-

новременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических от-

ношений 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 значи-

тельной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать 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 произ-

вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамма-

тический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующих-

ся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, 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 человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием по-

ловой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей, посещающих структурное подразделе-

ние детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9.  

Дети, поступающие в детский сад, имеют различные речевые нарушения и 

группы здоровья. 



 

Группа здоровья Количество детей 

Первая 58 

Вторая 250 

Третья 7 

Четвертая 0 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые ре-

зультаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного 

года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к 

трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психи-

ческого развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении кри-

тических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обо-

значенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализа-

ции их психического развития и разных стартовых условий освоения образова-

тельной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подра-

зумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

ООП ДО базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориен-

тиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения до-

школьного образования).  

1.2. а) Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам 

 



 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году) п.15.1 

ФОП ДО: ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространст-

венной среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; мани-

пулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процеду-

ры; ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в 

ответ на общение со взрослым; 

ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реа-

гирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, 

деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к пред-

метному окружению; 

ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислуши-

вается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накла-

дывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в от-

верстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и 

находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (ка-

тает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) п. 15.2 ФОП 

ДО: у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые ими-

тационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, 

владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, само-

стоятельно ест и тому подобное); 

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им; играет рядом; 



ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стре-

мится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, само-

стоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой после-

довательности продвигаться к цели; 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 

простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами; 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изобра-

женные на них; 

ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориенти-

руется в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуще-

ствляет поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные осо-

бенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; 

демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы бли-

жайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и 

интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, стара-

ется не причинять вред живым объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения ис-

кусства; 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) 

и конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, 

дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит 

палочки, колечки, лепешки; 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном оби-

ходе; 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухажи-

вает за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и 

взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает 

ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам п.15.3.1 ФОП ДО:  



ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физиче-

ским упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным 

действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельно-

сти, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил 

и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и пере-

строения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражне-

ний, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на 

сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в 

общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание 

и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представле-

ния о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о 

себе в первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отноше-

нии других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связан-

ными с определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демон-

стрирует стремление к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 

бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окруже-

ния; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подра-

жает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия 

в процессе совместной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кро-

ме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и па-

деже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 

предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие по-

тешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 



ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в обще-

нии со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие 

стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, прояв-

ляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представления о предме-

тах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и про-

блемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и мате-

риалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и количестве 

предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок 

проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном 

пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой 

природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и 

свойства, различает времена года и характерные для них явления природы, имеет 

представление о сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, 

интересуется природой, положительно относится ко всем живым существам, зна-

ет о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причи-

няет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать не-

сложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с последующим её анали-

зом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные 

ритмы, передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя 

роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует 

предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких 

эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализован-



ных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интона-

цию и мимические движения. 

 К пяти годам п. 15.3.2 ФОП ДО: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, дей-

ствиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 

испытывает потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гиб-

кость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом 

выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спор-

тивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в про-

странстве, переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элемен-

тарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в слу-

чае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимате-

лен к его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится 

к одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное со-

стояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спа-

сибо» и «пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предло-

жению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включает-

ся в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 

активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой по-



мощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе по-

знавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудни-

чает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной само-

стоятельной; отличается высокой активностью и любознательностью; 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особен-

ности объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятель-

ность экспериментирования, использует исследовательские действия, предпри-

нимает попытки сделать логические выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 

семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздни-

ках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, назва-

нии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой при-

роды родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, се-

зонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется приро-

дой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, зна-

ет правила поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за расте-

ниями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает 

части суток, знает их последовательность, понимает временную последователь-

ность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в движении; использует 

математические представления для познания окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально от-

кликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, собы-

тия; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, теат-

рализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные сред-

ства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в само-

стоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятель-

ности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельно-



сти); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 

активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и прояв-

ляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, про-

являет творчество в создании игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес 

к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия» в режиссерских играх. 

 К шести годам (п.15.3.3 ФОП ДО): 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной ак-

тивности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пе-

шим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении уп-

ражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество 

при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсме-

нов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и дру-

гие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявля-

ет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представите-

лям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в 

оценке поступков опирается на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда 



и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен 

в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает пра-

вила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения 

правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми пред-

метами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать оче-

редность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, спо-

собен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумыва-

ния загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и 

доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользует-

ся 

обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказывает расска-

зы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавли-

вает закономерности причинно-следственного характера, приводит логические 

высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для позна-

ния окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логи-

ческим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классифика-

ции и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; 

владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительно-

сти, использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения 

с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях город-

ской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные симво-

лы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, мо-



жет классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 

особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за рас-

тениями и животными, бережно относится к ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, 

формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музы-

кальные и художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подго-

товке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприя-

тий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоен-

ные техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сю-

жеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персона-

жами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим 

и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения ООП (к концу до-

школьного возраста) п.15.4 ФОП ДО: 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, мо-

жет контролировать свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвиваю-

щие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребё-

нок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществ-

лять анализ своей двигательной деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями россий-

ского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 



двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к 

своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и под-

держку другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства дру-

гих; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникаю-

щие конфликты конструктивными способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых дей-

ствий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ре-

бёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельно-

стью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодей-

ствии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творче-

ские и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления раз-

личных видов детской деятельности, принимать собственные решения и прояв-

лять инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрос-

лыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с си-

туацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения раз-

личных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к 

книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 

котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому по-



добное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; го-

сударстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 

мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы дея-

тельности; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление 

о многообразии стран и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о ко-

личестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противо-

речия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства 

проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематиза-

цию, некоторые цифровые средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях 

живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах нежи-

вой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознан-

но соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, де-

монстрирует заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театра-

лизованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе зна-

комства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными зна-

ниями об искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной вырази-

тельности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 

работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, ху-

дожественных проектах; 



ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 

наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные 

объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуа-

ции; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на 

основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной 

игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает 

свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режис-

серской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, 

к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и пра-

вилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной 

игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной дея-

тельности и элементы готовности к школьному обучению. 

  Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с наруше-

ниями слуха (ФАОП ДО). 

В соответствии с особенностями психофизического развития обучающихся 

с нарушениями слуха, планируемые результаты освоения Программы предусмот-

рены в ряде целевых ориентиров. 

10.4.1.1. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся - к кон-

цу первого полугодия жизни ребенок при условии целенаправленного педагоги-

ческого воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротези-

рование, кохлеарная имплантация): 

1) поддерживает зрительный контакт с говорящим человеком, улыбается, издает 

радостные звуки в ответ на голос и улыбку педагогического работника; 

2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, пере-

водит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) активно гулит; 

4) различает голоса близких людей, слушая говорящего, и реагирует на прекра-

щение разговора. Реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он 

собирается уходить; 



5) обнаруживает выраженную потребность в общении с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями): проявляет интерес и положи-

тельные эмоции в ответ на их обращения, сам инициирует общение, привлекая 

педагогического работника, родителей (законных представителей) с помощью го-

лоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

6) отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

7) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предмет-

ному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их пере-

мещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой - тя-

нется ко второй и захватывает ее, перекладывает предмет из руки в руку. 

10.4.1.2. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся: к концу 

первого года жизни ребенок при условии целенаправленного педагогического 

воздействия и адекватного звукоусиления (бинауральное слухопротезирование, 

кохлеарная имплантация): 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное от-

ношение к близким и посторонним людям; 

2) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) проявляет инициативу и настойчивость в желании полу-

чить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

3) во взаимодействии со педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, ес-

тественными жестами, голосовыми проявлениями; стремится привлечь педагоги-

ческого работника, родителей (законных представителей) к совместным действи-

ям с предметами, различает поощрение и порицание педагогическим работником 

своих действий по их мимике, жестам; 



4) переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и 

новые звуки; это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественно-

го развития речи; 

5) рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе педагоги-

ческого работника, родителей (законных представителей) может показать назван-

ный предмет, пытается сам использовать мелки и карандаши; 

6) стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслу-

живания (есть ложкой, пить из чашки); 

7) проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

Основополагающим критерием оценки уровня сформированности функции явля-

ется представление о том, что процесс созревания биологической структуры ор-

ганизма ребенка как базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо ин-

дивидуальный темп. 

10.4.1.3. Целевые ориентиры для глухих и слабослышащих обучающихся раннего 

возраста - к трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) активно подражает им в движениях и действиях, умеет дейст-

вовать согласованно; 

3) отличается следующими характеристиками речевого развития: 

при условии занятий с ребенком с первого года жизни) путь становления речи 

приближен к тому, как это происходит у слышащих: понимание слов и фраз в 

конкретной ситуации, самостоятельные слова, фразы, устная речь становится та-

кой же потребностью, как для слышащих детей, увеличивается звуковой багаж, 

появляется интонационная структура речи; 



при условии, что обучение началось в 1,5 - 2 (3) года речь, формируемая возника-

ет понимание речи в узкой конкретной ситуации (игра, кормление, туалет, про-

гулка, сон); самостоятельная речь ограничена: 

у ребенка развивается слуховое восприятие, в том числе самоподражание, подра-

жание окружающим близким людям; 

проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражая им; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит рассматривать картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с деть-

ми и педагогическим работником, родителями (законными представителями); 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование). 

10.4.1.4. Целевые ориентиры для глухих обучающихся на этапе завершения ос-

воения адаптированной программы. 

Представленные целевые ориентиры, возрастные показатели отличаются от онто-

генетических нормативов, что связано со спецификой развития глухих обучаю-

щихся дошкольного возраста. 

На начало дошкольного возраста глухой ребенок (при условии, что обучение на-

чалось в первые месяцы жизни, до 1,5 лет): 

1) демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства, активно взаимодействует с другими детьми и педагогическим работни-

ком, участвует в совместных играх, способен сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

2) проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится играть рядом 

с другими в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактиче-

ских, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально отклика-

ется на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его действи-



ям, принимает игровую задачу, умеет взаимодействовать с другими детьми, орга-

низовывать своё поведение; 

3) выражает свои просьбы, отвечает на вопросы доступными средствами обще-

ния, понимает и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инст-

рукции, опорный словарь); 

4) называет любимые сказки и рассказы, отражает прочитанное при подборе ил-

люстраций, в схематических рисунках, лепке, постройках макетов; 

5) ребёнок владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношени-

ях с педагогическим работником, родителями (законными представителями), дру-

гими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны; 

6) обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт; 

7) владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выпол-

няет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, 

умывание), владеет навыками самообслуживания (уход за внешним видом, уход 

за одеждой); 

8) соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на 

улице, в транспорте, в общественных местах, стремится к самостоятельности, 

владеет приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

9) правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слуховой аппарат, 

включает и выключает его; различает на слух неречевые и речевые звучания, бы-

товые шумы; 

10) воспроизводит слитные речевые звучания, знакомый речевой материал (со 

стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

На этапе завершения освоения адаптированной программы (к семи годам) глухой 

обучающийся, имеющий перспективу сближения с возрастной нормой при значи-

тельной систематической специальной поддержке: 



1) принимает и осваивает социальную роль обучающегося, у него формируются 

мотивы учебной деятельности; 

2) стремится к организованности и аккуратности; 

3) представляет собственные возможности и ограничения, умеет адекватно оце-

нивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами; 

4) проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим); 

5) интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого 

труда; 

6) стремится проявлять заботу и внимание по отношению к окружающим людям, 

животным; 

7) проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах; 

8) стремится к использованию приобретенных знаний и умений; проявляет любо-

знательность; 

9) владеет элементарными навыками вербальной и невербальной коммуникации и 

принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач; 

10) имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни; 

11) умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

12) имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами; 

13) понимает обращения и выполняет задания; 

14) понимает вопросы; 

15) умеет сообщать о выполнении задания, о своем желании; 

16) умеет обращаться к другим детям, педагогическим работникам с просьбой, с 

вопросами (с помощью воспитателя и самостоятельно); 

17) выполняет инструкции при решении учебных задач; 



18) определяет материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые 

для достижения цели; 

19) определяет последовательность действий, операций; 

20) сопоставляет результаты с образцом, содержанием задания; 

21) участвует в коллективной деятельности вместе с другими детьми; 

22) выражает выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами дея-

тельности; использует при общении различные виды речевой деятельности; 

23) умеет получать необходимую информацию об объекте деятельности, исполь-

зуя образцы, рисунки, схемы; 

24) умеет создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конст-

руктора и различных материалов; 

25) умеет использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для выполнения домашнего труда; 

26) соблюдает правила личной гигиены; 

27) испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за 

победы и свершения России, уважительно относится к родному краю, своей се-

мье; 

28) способен давать элементарную нравственную оценку собственному поведе-

нию и поступкам других людей; 

29) умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творче-

ской деятельности (нравится или не нравится); 

30) называет членов своей семьи, их имена; 

31) выражает приветствие, просьбу, желание; 

32) соблюдает правила поведения в Организации; 

33) активно включается в общение и взаимодействие с обучающимися на прин-

ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

34) проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 

35) желает и умеет пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая инди-

видуальные слуховые аппараты; 



36) умеет различать, опознавать и распознавать на слух знакомый по значению и 

необходимый речевой материал (фразы, слова, словосочетания); 

37) понимает жизненные ситуации, в которых звучит музыка, эмоционально от-

носится к ней; 

38) выполняет правила при участии в музыкальных подвижных играх; 

39) различает и опознает на слух звучание элементарных музыкальных инстру-

ментов (игрушек); 

40) различает и опознает на слух социально значимые неречевые звучания окру-

жающего мира; 

41) ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития: 

имеет потребность в речевом общении, мотивацию к развитию устной речи; 

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебно-

го процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает?; 

понимает и выполняет простые поручения; 

употребляет в речи словосочетания типа что делает? что?; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 

понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами в, на, под); 

составляет простые нераспространённые предложения на материале сюжетных 

картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке (самостоятельно или с помощью); 

владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет пе-

чатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие лич-

ному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 



10.4.1.5. Целевые ориентиры для слабослышащих и позднооглохших обучающих-

ся на этапе завершения освоения Программы: 

1. Обучающийся с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный 

к возрастной норме): 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует с педагогическим работни-

ком, другими детьми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и пре-

жде всего в игре. Обучающийся владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речево-

го высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у обучающегося развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями) и другими детьми, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим ра-

ботником, родителям (законным представителям), другим детям, интересуется 



причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, эксперименти-

ровать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

2. Обучающийся без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от воз-

растной нормы по уровню общего и речевого развития, но имеющий перспективу 

сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке: 

обучающийся демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-

ного достоинства, активно взаимодействует с педагогическим работником, роди-

телями (законными представителями), другими детьми, участвует в совместных 

играх, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; 

обучающийся проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними, стремится 

играть рядом с другими детьми в игровом уголке, в играх использует предметы-

заменители и воображаемые предметы и действия, принимает участие в разных 

видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), 

эмоционально откликается на игру, предложенную педагогическим работником, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия 

логике сюжета, умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё 

поведение, в самостоятельной игре сопровождает доступными формами речи 

свои действия; 

обучающийся владеет основными движениями, может контролировать свои дви-

жения и управлять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-



шениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

обучающийся обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в кото-

ром он живёт, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики; 

обучающийся владеет практическими умениями в области гигиены и самостоя-

тельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры 

(культура еды, умывание, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками 

самообслуживания (уход за внешним видом, уход за одеждой); 

обучающийся соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Органи-

зации, на улице, в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков, стремится к самостоятельности, владеет 

приёмами сопоставления своих действий или своей работы с образцом; 

обучающийся правильно надевает и снимает наушники, индивидуальный слухо-

вой аппарат, включает и выключает его, владеет операциями опознавания и рас-

познавания на слух слов, фраз, использует слух, воспроизводит знакомый речевой 

материал (со стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом 

и без него). 

3. Обучающийся отличается следующими характеристиками речевого развития: 

понимает и употребляет в речи материал, используемого для организации учебно-

го процесса; 

обращается к другому ребенку и педагогическому работнику с просьбой; 

употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие; 

употребляет в речи вопросительные предложения; 

употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы "кто?" "что?" "что делает?"; 

понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета; 

употребляет в речи словосочетания, например, "что делает?" "что?" "кого?"; 

называет слово и соотносит его с картинкой; 

понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета; 

употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета; 



понимает и выполняет поручения с указанием направления действия (включение 

словосочетаний с предлогами "в", "на", "под", "над", "около"); 

составляет простые нераспространённые предложения и распространённые пред-

ложения на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

составляет небольшие рассказы о близких его жизненному опыту ситуациях, по 

сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью); 

владеет техникой аналитического чтения (устно или устно-дактильно), пишет пе-

чатными буквами; 

понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие лич-

ному опыту ребенка (самостоятельно или с помощью). 

4. Обучающийся с дополнительными нарушениями в развитии, значительно от-

стающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна 

даже при систематической и максимальной специальной: 

владеет нормами поведения в быту, в различных общественных учреждениях, 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим де-

тям, владеет различными формами и средствами взаимодействия с другими деть-

ми, сформированы положительные самоощущения и самооценка; 

у обучающегося развивается мышление (наглядно-действенное, образное, эле-

менты логического), внимание, образная и словесная память, воображение, про-

исходит формирование способов мыслительной деятельности (анализа, сравне-

ния, классификации, обобщения); 

происходит развитие языковой способности, речевой активности обучающегося, 

овладение значениями слов и высказываний и обучение их использованию в раз-

личных ситуациях общения, развитие разных видов речевой деятельности (слухо-

зрительного восприятия, говорения, дактилирования, глобального и аналитиче-

ского чтения, письма), формирование элементарных навыков связной речи, преж-

де всего разговорной; 

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение 



разных видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, 

музыкальной), формирование художественных способностей. 

10.4.1.6. Целевые ориентиры для обучающегося с КИ к окончанию первоначаль-

ного периода реабилитации. 

Вне зависимости от возраста и от времени, когда была проведена операция, у 

обучающегося с КИ к окончанию первоначального периода реабилитации долж-

ны появиться: 

1) яркие эмоции во время игры или в ответ на эмоциональное заражение; 

2) длительное эмоциональное взаимодействие с педагогическим работником на 

новой сенсорной основе и его инициирование; 

3) устойчивая потребность в общении со слышащими педагогическими работни-

ком, родителями (законными представителями): обучающийся хочет общаться, 

ищет и инициирует контакты, используя как невербальные, так и доступные ему 

вербальные средства; 

4) интерес к звучаниям окружающего мира, яркие эмоциональные реакции не 

только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых находится на дальнем 

расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность самостоятельно искать и находить источник звука в естественных 

бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное; 

6) способность различать различные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление экспериментировать со звуками, получать от этого ви-

димое удовольствие; 

8) естественные реакции на звуки окружающего мира: останавливаться, услышав 

гудок машины, подбегать ко педагогическому работнику, услышав свое имя, вы-

делять голоса близких в шумной обстановке; 

9) активизация голосовых реакций, выраженная интонация; 



10) понимание речи не только в узкой, наглядной ситуации, но и вне ее; понима-

ние - с опорой на ситуацию - обращенной к нему развернутой устной речи педа-

гогического работника, родителей (законных представителей); 

11) первые спонтанно освоенные в естественной коммуникации слова и фразы, 

количество которых быстро увеличивается; 

12) установившиеся параметры индивидуальной карты стимуляций, достаточных 

для разборчивого восприятия обучающимся речи и звуков окружающего мира. 

При этом уровень общего и слухоречевого развития обучающегося и степень его 

приближения к возрастной норме может быть различным: близким к возрастной 

норме, незначительно ниже нее или значительно ниже возрастной нормы. 

10.4.1.7. Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освое-

ния адаптированной основной образовательной программы. 

1. Обучающийся с КИ, приблизившийся по уровню общего и речевого развития к 

возрастной норме: 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует другими детьми и педагоги-

ческим работником, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и пре-

жде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

владеет устной речью, хорошо понимает обычную устную речь, самостоятельная 

речь связная, естественная, интонационно окрашенная, в нормальном темпе, без 

аграмматизма, речь внятная, могут наблюдаться, как и у слышащих обучающих-



ся, трудности произнесения отдельных звуков, которые не снижают общей внят-

ности речи, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения; владеет грамотой или подготовлен к овладению ею; 

умеет рассказывать о себе, семье, пересказывать события из своей жизни и других 

людей, описывать поведение животных, природные явления, давать позитивную 

или негативную оценку к предмету и (или) объекту мысли и выражать свое эмо-

циональное отношение к поступкам, действиям, ситуациям, событиям, состояни-

ям и явлениям окружающего мира; 

воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует возрасту: речевой 

процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружаю-

щего мира, голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную 

речь на расстоянии 4-6 метров; 

слуховое поведение соответствует поведению обучающихся с нормой слуха: про-

являет живой интерес к беседе с педагогическим работником, необязательно гля-

дя на собеседников, ведет себя адекватно услышанной беседе, находится в посто-

янном слуховом внимании к происходящему, изредка может переспросить задан-

ный вопрос, уточняя его, если он был задан на фоне шума и (или) разговора, лю-

бит слушать музыку, самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы, слушает 

аудиокниги; 

развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим 

работником и другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы педагогическим работникам, роди-

телям (законным представителям), другим детям, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-



лениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными зна-

ниями 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. Способен к 

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

видах деятельности. 

2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от 

возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как правило, при про-

ведении кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет): 

демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействует с другими детьми и 

педагогическим работником, участвует в совместных играх; способен сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с 

другими детьми в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидак-

тических, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных), эмоционально от-

кликается на игру, предложенную педагогическим работником, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу, подчиняет свои действия логике сюжета, 

умеет взаимодействовать с другими детьми, организовывать своё поведение, в 

самостоятельной игре сопровождает свои действия речью; 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими, способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с педаго-

гическим работником, родителями (законными представителями), другими деть-

ми; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики; 



владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умыва-

ние, профилактика зубных заболеваний), владеет навыками самообслуживания 

(уход за внешним видом, уход за одеждой); 

соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, 

в транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопостав-

ления своих действий или своей работы с образцом; 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процес-

сор адекватно настроен, слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос 

нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоя-

нии 4-6 метров, испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха: 

проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, родителями (за-

конными представителями) необязательно глядя на собеседников; находится в 

постоянном слуховом внимании к происходящему, любит слушать музыку, само-

стоятельно смотрит фильмы, мультфильмы; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми 

людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает (иногда значи-

тельно) от возрастной нормы, содержание коммуникации уже выходит за рамки 

личного опыта, круг общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но 

сами речевые средства еще не соответствуют возрасту, часто встречаются аграм-

матизмы, ребенок в общении понимает фразовую речь и пользуется ею, но сама 

речь остается еще специально приспособленной к особенностям его речевого раз-

вития, устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нор-

мальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как правило, доста-

точно внятная, но наблюдаются трудности произнесения отдельных звуков, мо-

жет использовать устную речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, но часто встречаются 

аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею. 



3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно 

отстающий от возрастной нормы: 

развито доброжелательное отношение к педагогическим работникам и другим де-

тям, большую часть практических действий выполняет в совместной с педагоги-

ческим работником деятельности или при его постоянной помощи, владеет эле-

ментарными формами и средствами взаимодействия с другими детьми; 

развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы логического), 

внимание, образная и словесная память, происходит формирование основных ви-

дов мыслительных операций (анализа, сравнения, классификации, обобщения); 

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует нормально слышащему 

ребенку более младшего возраста: речевой процессор адекватно настроен - ребе-

нок слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной разго-

ворной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии 4-6 метров, ис-

пытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи; 

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха бо-

лее младшего возраста: проявляет живой интерес к звучаниям окружающего ми-

ра, может адекватно вести себя в ответ на услышанное звучание, различает раз-

личные звуки, в том числе близкие по звучанию, экспериментирует со звуками и 

получает от этого видимое удовольствие, активно использует разнообразные го-

лосовые реакции с выраженной интонацией, любит слушать музыку; 

устная речь является основным средством общения со знакомыми людьми, но 

широко используются и невербальные средства, уровень развития коммуникации 

и речи значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в общении понимает 

простую фразу, как правило, связанную с его деятельностью, с определенной си-

туацией, в самостоятельной речи использует звукоподражания, лепетные и пол-

ные слова и короткие фразы, формируются элементарные навыки связной речи, 

прежде всего разговорной, устная речь естественная по звучанию, интонационно 

окрашенная, в нормальном темпе, но со значительными аграмматизмами, она, как 

правило, недостаточно внятная; 



наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование интереса к красоте окружающего мира, знакомство и освоение 

разных видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, 

музыкальной), формирование художественных способностей. 

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного глухого, слабослышащего, позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ 

могут существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень 

образования. 

10.4.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с наруше-

нием зрения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с наруше-

ниями зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры реализации Программы для слепых обучающихся. 

10.4.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста. К концу первого полугодия 

жизни при участии близкого педагогического работника в обучении у слепого ре-

бенка формируются адаптационно-компенсаторные механизмы: 

1) инициирует потребность в общении с педагогическим работником в тесном те-

лесном контакте (форма коммуникации): проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на речь педагогического работника, на его прикосновения, сам 

инициирует общение, привлекая педагогического работника, родителей (закон-

ных представителей) с помощью голосовых проявлений, движений; 

2) проявляет познавательную активность по отношению к предметному окруже-

нию: с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, стремится 

захватить звучащую игрушку, находящуюся в поле деятельности руки или рядом; 

3) изменяет двигательную активность и мимику при слуховой стимуляции, про-

являет готовность к развитию дифференцированного слухового восприятия, ищет 

звук; 



4) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, перевора-

чивается), проявляет двигательную активность (бьет ручками, ножками по иг-

рушке, из которой можно извлечь звук). 

10.4.2.2. К концу первого года жизни у слепого ребенка формируются следующие 

адаптационно-компенсаторные механизмы: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообраз-

ных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических 

работников, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительно-

сти: использует ощупывание в обследовании, манипуляции для извлечения зву-

ков, проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек на основе тактиль-

ных или слуховых впечатлений, проявляет потребность в прикосновении и спо-

собность к отыскиванию предметов и объектов, проявляет способность выделять 

звук как сигнальный признак предметов и явлений; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными средствами общения: голосовыми про-

явлениями (лепечет, произносит первые слова), стремится привлечь внимание пе-

дагогического работника, положительно и с интересом реагирует на выраженные 

просодические стороны речи говорящего с ним человека, различает поощрение и 

порицание педагогическим работником своих действий; 

4) охотно слушает детские стихи, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет интерес к действиям с ними, обследует, узнает предметы; 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность - умения сидеть, 

садиться из лежачего положения и ложиться из сидячего положения, изменяет по-

зу, встает на ножки, переступает ногами, ходит при поддержке педагогических 

работников, удерживает в руках игрушку, приспособленную к его физическим 

возможностям, проявляет способность к целесообразности движений, их пред-

метной направленности. 



10.4.2.3. Целевые ориентиры раннего возраста. К трем годам у слепого обучаю-

щегося адаптационно-компенсаторные механизмы проявляются следующим об-

разом: 

1) интересуется окружающими предметами, активно осязает их; проявляет инте-

рес к полимодальным впечатлениям: осязание в сочетании со слуховыми, вибра-

ционными, обонятельными впечатлениями; использует специфические, культур-

но фиксированные предметные действия с помощью педагогического работника , 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окруже-

ния; демонстрирует умения в действиях с музыкальными игрушками, куклой, 

проявляет избирательное отношение к материалу, из которого сделаны предметы; 

2) стремится к общению и понимает смысл речевого общения с педагогическим 

работником в знакомых ситуациях, активно подражает им в речи и звукопроиз-

ношениях, узнает по голосу окружающих, положительно относится к совместным 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями) дейст-

виям; речь выступает основным средством общения; 

3) владеет речью как средством коммуникации: понимает речь педагогических 

работников, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окру-

жающих предметов и игрушек, проявляет понимание связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и объектами, использует речь в качестве основного средства об-

щения с педагогическим работником; 

4) проявляет интерес к другим детям, прислушивается к их речи, звуковым сигна-

лам деятельности, уточняет через вопросы, что происходит, кто и чем занимается; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, изучать тактильную книгу, дви-

гаться под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впе-

чатления от тактильных, слуховых восприятий, игровых действий с музыкальны-

ми игрушками; 

6) владеет ходьбой, свободной в знакомом пространстве и с поддержкой в мало-

знакомом пространстве, при преодолении препятствий, проявляет положительное 

отношение к ходьбе; 



7) демонстрирует способность при ходьбе ориентироваться: сохранять, изменять 

направление движения с использованием предметов-ориентиров, находящихся в 

знакомом пространстве, ориентироваться на слух; 

8) крупная и мелкая моторика рук обеспечивает формирование двигательного 

компонента различных видов деятельности. 

10.4.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования слепых обучаю-

щихся. 

Адаптационно-компенсаторные механизмы слепого обучающегося дошко-

льного возраста, следующие: 

1) проявляет умения использовать самостоятельно или с помощью педагогиче-

ского работника, родителей (законных представителей) культурные способы дея-

тельности, проявляет известную инициативность и самостоятельность в игре, об-

щении, познании, самообслуживании и других видах детской активности, спосо-

бен выбирать род занятий, ориентируясь в предметно-пространственной органи-

зации мест активного бодрствования; 

2) положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства, обладает опытом участия в совместных играх с 

детьми, проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с 

педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах деятель-

ности; 

3) достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль 

в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, алгоритмизации деятельно-

сти, описания движений и действий, построения речевого высказывания в ситуа-

ции общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности; 

4) владеет умением по просьбе выполнять основные (доступные для освоения) 

движения, владеет схемой тела с формированием умений и навыков ориентиров-

ки; владеет умениями и навыками пространственной ориентировки на слух; раз-



вита моторика рук, их мышечная сила, владеет навыками пространственной ори-

ентировки на микроплоскости, владеет двуручным способом выполнения дея-

тельности с дифференциацией разноименных функций; 

5) способен придерживаться некоторых правил и норм поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и обучающи-

мися, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, прояв-

ляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий 

по самообслуживанию, способен преодолевать чувство страха при передвижении 

в свободном пространстве; 

6) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы педа-

гогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; владеет компенсаторными способами познавательной и других 

видов деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и соци-

альном мире, в котором живет; знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет интерес и умение слушать литературные произведения (чтение педаго-

гическим работником, аудиозаписи). 

Степень реального развития этих характеристик и способности слепого ребенка 

проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования могут су-

щественно варьироваться у разных обучающихся в силу индивидуальных психо-

логических различий, в условиях жизни и индивидуально-типологических осо-

бенностей развития конкретного слепого ребенка. Слепые обучающиеся могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социально-

го развития личности, разный уровень компенсации трудностей развития, поэто-

му целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы 

Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможно-

стей слепого ребенка. 

10.4.2.5. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучаю-

щихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). Целевые ориентиры в младенческом 



возрасте. К концу первого полугодия жизни у слабовидящего ребенка на основе 

сформированных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями): проявляет интерес и положительные эмоции 

в ответ на обращения педагогического работника, родителей (законных предста-

вителей), на их прикосновения, старается удерживать взор на приближенном к 

глазам лице педагогического работника, улыбаться в ответ на улыбку педагогиче-

ского работника, родителей (законных представителей), сам инициирует обще-

ние, привлекая их с помощью голосовых проявлений, движений, охотно включа-

ется в эмоциональные игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предмет-

ному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим 

предметам, попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым 

игрушками звукам, выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые дейст-

вия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, попадающим в поле зре-

ния, но находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить ви-

димую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет спо-

собность следить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет по-

ложительные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным ми-

ром, проявляет инициативность, стремится захватывать игрушки и предметы, об-

следовать и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе 

игрушек, удивляется подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, перевора-

чивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, нож-

ками, стремится их рассматривать. 

10.4.2.6. К концу первого года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы 

слабовидящего ребенка следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообраз-

ных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических 

работников, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям, прояв-



ляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения со педагогическим 

работником "глаза в глаза", внимательно следит за проявлениями партнера по 

общению; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительно-

сти: использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на пред-

мете и объекте восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игру-

шек, в том числе и на основе зрительных впечатлений, проявляет потребность и 

способность к зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем ок-

ружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подра-

жать действиям педагогических работников, проявляет инициативу и настойчи-

вость в желании получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными вербальными и невербальными средст-

вами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произно-

сит первые слова), смотрит на педагогического работника, родителей (законных 

представителей) и стремится привлечь его внимание, положительно и с интере-

сом реагирует на выражения их лица, на яркие, четко очерченные черты (детали) 

лица, выраженные просодические стороны речи говорящего с ним человека, 

стремится привлечь к совместным действиям с предметами, в совместных дейст-

виях следит, внимательно наблюдает за движениями и действиями рук педагоги-

ческого работника, различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко иллю-

стрированным книгам, с интересом и умело их перелистывает, проявляет способ-

ность и интерес к рассматриванию картинок, по оптофизическим характеристи-

кам соответствующих состоянию зрения, по просьбе педагогического работника 

может показать названный предмет, пытается сам использовать яркие фломасте-

ры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, про-

являет умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой 



на зрение в поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания, прояв-

ляет умения приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к конст-

руктивным особенностям предметов самообслуживания; стремится подражать 

педагогическим работником в действиях с предметами самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменя-

ет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоя-

тельно или при поддержке педагогических работников, родителей (законных 

представителей), проявляет способность к целесообразности движений, их пред-

метной направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации преодо-

ления препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

10.4.2.7. Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка 

появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой 

на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую 

и контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и ося-

зательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксирован-

ные предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет зна-

ния назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонст-

рирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к 

предметам; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения 

с педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроизноше-

ниях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к совме-

стным с педагогическим работником или родителями (законными представителя-

ми) действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному под-

ражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со сто-



роны педагогического работника, родителей (законный представителей), прини-

мающих участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать 

их по слову, проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно 

предметов и объектов, использует вербальные и невербальные средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться 

в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых 

действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом 

и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятст-

вий, активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. При 

ходьбе на основе контроля зрения способен: сохранять, изменять направление 

движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 

координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

10.4.2.8. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования. 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 

появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического работ-

ника культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструиро-

вании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного 

зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориенти-

руясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. 



Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установле-

ния с ними позитивных деловых отношений; 

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практиче-

скому взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в позна-

вательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результа-

тивно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной 

на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и кон-

троля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невер-

бальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет раз-

ными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые 

действия. Обладает опытом инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в жизне-

деятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и дейст-

вий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексиче-

ским значением слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий 

признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свобод-

ной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выпол-

нения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владе-

ет схемой тела с формированием умений и навыков ориентировки "от себя". Про-



являет развитые физические качества, координационные способности. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки на основе и под контро-

лем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ре-

бенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-

практических действий по самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы педа-

гогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный про-

цесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, 

построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать лите-

ратурные произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи), инте-

рес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных 

явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидя-

щего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образова-

ния могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной сте-

пени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуаль-

но-типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка.    

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни ре-

чевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ори-

ентиры адаптированной основной образовательной программы Организации 



должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей обучаю-

щихся этой группы. 

10.4.3. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, пла-

нируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

10.4.3.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольно-

го возраста с ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работни-

ком и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающи-

ми, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания ре-

чи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-

дневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-

стые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по сте-

пени сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персо-

нажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказ-

ки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, кото-

рые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 



12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педа-

гогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый ма-

ленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, 

ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразитель-

ной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мел-

ками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмиче-

ские движения с музыкальным сопровождением; 



28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и пе-

рестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незна-

чительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддержи-

вать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работ-

ника. 

10.4.3.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагоги-

ческого работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматиче-

ские формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союза-

ми; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 



8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды со-

циальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

ком, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в тече-

ние некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 



22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявля-

ет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впе-

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помо-

щью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает куль-

туру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

10.4.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях ок-

ружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 



6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми сло-

гами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициати-

ву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструи-

ровании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правила-

ми, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 



18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, ре-

шает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в ка-

честве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстра-

тивному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающих-

ся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изо-

бразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 



31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 

10.4.4. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенно-

стями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных 

групп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на 

разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми орто-

педическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошколь-

ном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У 

обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интел-

лектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа 

должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

10.4.4.1. Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого полугодия 

жизни ребенок: 



1) поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 

звуки в ответ на голос и улыбку педагогического работника (проявляет "комплекс 

оживления"); 

2) оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, пере-

водит взгляд с одного говорящего человека на другого; 

3) произносит отдельные лепетные слоги; 

4) различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует, на прекра-

щение разговора, реагирует, когда теряет взгляд близкого человека или когда он 

собирается уходить; 

5) проявляет выраженную потребность в общении с педагогическим работником: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения педагогиче-

ского работника, сам инициирует общение, привлекая педагогического работника 

с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

6) находит глазами невидимый источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук; 

7) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предмет-

ному окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их пере-

мещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее, удерживает вложенную в руку игрушку, тянется 

и хватает игрушки, осуществляет неспецифические манипуляции (стереотипные 

действия): перекладывает предмет из руки в руку, трясёт им, стучит). 

10.4.4.2. Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жиз-

ни ребенок: 

1) проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впе-

чатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работни-

ков, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

2) использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, 

"до свидания", "иди ко мне", "нельзя"; 

3) реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 



4) активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям педагогических работников; проявляет ини-

циативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать 

с ней по своему усмотрению; 

5) во взаимодействии со педагогическим работником пользуется разнообразными 

средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь педагогического работника к со-

вместным действиям с предметами, различает поощрение и порицание педагоги-

ческого работника своих действий; 

6) произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за педагогическим 

работником слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепет-

ных, одинаковых слогов; 

7) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено; 

8) проявляет двигательную активность; 

9) пьет из чашки, ест руками. 

10.4.4.3. Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в 

движениях и действиях; 

3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 

5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится дос-

тичь результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех 

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 



8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, всту-

пает в контакт с детьми и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную дея-

тельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций; 

10) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

10.4.4.4. Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работни-

ком и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающи-

ми, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания ре-

чи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повсе-

дневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-

стые фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персо-

нажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказ-

ки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 



12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из от-

крытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педа-

гогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый ма-

ленький"); 

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразитель-

ной деятельности с учетом ограничения маниггулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, пе-

решагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 



29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет ору-

дийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ори-

ентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

10.4.4.5. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА - к шести годам ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагоги-

ческого работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуа-

цией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пере-

сказывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты-заместители; 



12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды со-

циальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

ком, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их ка-

чественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множест-

вами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизно-

сительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 



24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впе-

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помо-

щью педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигатель-

ного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое само-

чувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

10.4.4.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи-

восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях ок-

ружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 



6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, пове-

ствование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

11) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

14) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правила-

ми, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от педагогического работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством, историческими сведениями, мультфильмами; 



19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на осно-

ве наблюдений и практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с ко-

личеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает ' новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, состав-

ляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы "из личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изо-

бразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, восприни-

мает музыку, художественную литературу, фольклор; 



30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников; 

33) знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимо-

сти от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лече-

ния. Речевое и познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их 

двигательным развитием. У обучающихся с тяжелой двигательной патологией 

может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

10.4.5. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР основного содержания АОП ДО, реализуемой в 

образовательной организации, возможно при условии своевременно начатой кор-

рекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуаль-

но-типологические особенности обучающихся предполагают значительный раз-

брос вариантов их развития. 

  Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного 

подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, 

циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым со-

держанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В 

связи с этим, рабочие программы пелагических работников в одинаковых возрас-

тных группах могут существенно различаться. 

10.4.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми второго года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии. 



По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке пси-

хомоторного и речевого развития с большей выраженностью отставания психиче-

ских функций. В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недос-

татков и особенностей развития можно определить два варианта планируемых ре-

зультатов: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и пре-

одоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и це-

ленаправленной коррекционной работы: 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 

руки педагогического работника; 

использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копа-

ет лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета ве-

личины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и 

примеривание; 

осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на 

кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков 

постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует ми-

мику, жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, ак-

тивный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается 

объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит 

два предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения зна-

комых игрушек и предметов на картинках, методом практических проб и приме-

ривания пытается найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полу-

ченный опыт. 



2. Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 

проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и не-

которые обращения педагогического работника, проявляет избирательное отно-

шение к близким и посторонним людям; 

использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя"; реагирует на имя - поворачивается, когда его 

зовут; различает интонацию поощрения и порицания педагогического работника 

своих действий; 

в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воз-

действие педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работ-

ником пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жеста-

ми, интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за пе-

дагогическим работником некоторые звукоподражания и односложные слова, ко-

торые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, со-

стоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника 

может показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить 

простейшие инструкции; 

познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работ-

ника обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать 

действиям педагогических работников; 

непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инст-

рументах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений 

страдает, часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается об-

щая моторная неловкость, изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, 

но не всегда сохраняет равновесие, выполняет знакомые движения по просьбе и 

подражанию педагогическому работнику, поворачивается к источнику звука; 

пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 



10.4.5.2. Целевые ориентиры освоения Программы детьми третьего года жизни, 

отстающими в психомоторном и речевом развитии. 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может прибли-

зиться к следующим целевым ориентирам: 

1. Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и пре-

одоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и це-

ленаправленной коррекционной работы: 

ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональ-

ным контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к об-

щению с педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам 

и мимике, сотрудничает со педагогическим работником в предметно-

практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим детям, наблю-

дая за их действиями, подражает им, стремится к совместному участию в под-

вижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в 

некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих дейст-

виях, осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самооб-

служивания; 

проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, иссле-

дует их свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы 

с учетом их функций, может использовать предметы в качестве орудий в про-

блемных ситуациях, овладевает поисковыми способами в предметной деятельно-

сти - практическими пробами и примериванием (вкладыши предметные и геомет-

рические фигуры, "Почтовый ящик" - 4 основных формы), величине (ориентиру-

ясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифициру-

ет цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета, 

ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия со знакомыми 

предметами на основе зрительного соотнесения; 

в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную сло-

весную инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуа-

цией, способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых 



звуков; понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов единственного числа настоящего времени и повелительного 

наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; по-

нимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный падеж 

существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет су-

ществительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звукона-

полняемости, искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, 

солнышко, дождь, снег), включается в диалог - отвечает на вопросы педагогиче-

ского работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются иска-

жения фонетические и грамматические, использование дополняющих паралин-

гвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником пред-

ложения из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность; 

эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музы-

ку, простейшие "повторные" ритмы, проявляет интерес к изобразительным сред-

ствам, осваивает элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные 

линии), может сосредоточиться и слушать стихи, песни, короткие сказки, эмо-

ционально на них реагировать, рассматривает картинки, проявляет интерес к кра-

сочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим работником в продук-

тивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании); 

с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится ос-

ваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); спосо-

бен подражать движениям педагогических работников в плане общей и мелкой 

моторики; осваивает координированные движения рук при выполнении простых 

действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, 

ложкой, предметами одежды). 

2. Второй вариант: 



использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия тех-

нически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть пред-

меты одежды, чаще ждет помощи педагогического работника; 

осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамид-

ку, но делает это неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия 

вкладыши, используя многочисленные практические пробы и примеривание, од-

нако эти действия недостаточно продуктивны и результативны; 

осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагоги-

ческого работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит 

куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми манипуляциями с 

предметами, быстро теряет к ним интерес; 

коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работ-

ника включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но 

они недостаточно выразительны, редко обращается с просьбой, включается в 

диалог, в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе не 

включается; 

ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет 

только несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недос-

татки слоговой структуры слова и звуконаполняемости, пытается объединять 

слова во фразы, но затрудняется в словоизменении; 

интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со 

стороны педагогического работника; 

действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, вели-

чине; узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов 

на картинках, при этом часто требуется помощь педагогического работника; 

методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, 

но затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается 

и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за 



руки педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не 

удерживает равновесие, стоя и в движении; 

мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован 

"пинцетный захват", не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не раз-

виты (ребенок ограничивается бесцельным черканием и изображением каракуль). 

10.4.5.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 

с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных 

видах деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под 

руководством родителей (законных представителей), педагогического работника. 

Эмоциональные контакты с педагогическим работником и другими детьми стано-

вятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные сред-

ства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформиро-

ванных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепоч-

ки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включа-

ется, если воображаемую ситуацию создают родители (законные представители), 

педагогические работники. Замечает несоответствие поведения других обучаю-

щихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культур-

но-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрас-

тным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагоги-

ческого работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью педагогического работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию 

педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и 

неречевые звучания, узнает знакомых людей и обучающихся по голосу, диффе-

ренцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 



человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональ-

ные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозна-

чающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, пер-

сонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, 

об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или 

просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых рас-

пространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для не-

го делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструк-

ции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометри-

ческих фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструкто-

ра. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнива-

ет предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины "самый 

большой" ("самый маленький"), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек 

по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует 

цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 



Различает понятия "много", "один", "по одному", "ни одного", устанавлива-

ет равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему ко-

личеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 

(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и ле-

вую руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет некото-

рые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, 

под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но ино-

гда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результа-

там. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастера-

ми, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим работником в продуктив-

ных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, кон-

струировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислу-

шивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (вос-

питателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваи-

вает координированные движения рук при выполнении действий с конструкто-

ром, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 



10.4.5.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с 

ЗПР к 7-8 годам. 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-

познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет го-

товность к внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и спо-

собность к общению с другими детьми, способен к адекватным межличностным 

отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении, спо-

собен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, де-

монстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодей-

ствию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизиро-

вано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, стара-

ется конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, ли-

тературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и со-

циальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, про-

являет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности, произвольная регуляция поведения, обладает начальными знания-

ми о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает основными куль-

турными способами деятельности, обладает установкой положительного отноше-

ния к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувст-

вом собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет отно-

сительную независимость от педагогического работника , проявляет интерес к 

обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активно-

сти и мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет ин-

терес к предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели раз-

вития внимания (объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной 



регуляции поведения и деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной ин-

формации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне на-

глядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью 

педагогического работника строит простейшие умозаключения и обобщения, ос-

ваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности, у ребенка сформированы элементарные пространственные пред-

ставления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный и по-

рядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соот-

носит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, облада-

ет значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые 

распространенные предложения разных моделей, может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе 

примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой 

состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечи-

вающими овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать сти-

хи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с ос-

новными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 



способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в ху-

дожественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (вклю-

чая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, 

движения рук достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подви-

жен, владеет основными движениями, их техникой, может контролировать свои 

движения и управлять ими, достаточно развита моторная память, запоминает и 

воспроизводит последовательность движений, обладает физическими качествами 

(сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к пространственной 

организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма, 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

10.4.5.5. Необходимыми условиями реализации Программы являются: со-

блюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной 

организации и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стар-

товых возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной орга-

низации. Развитие функционального базиса для формирования предпосылок уни-



версальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной 

и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

10.4.5.6. На этапе завершения дошкольного образования специалисты и 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают 

рекомендации для ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с 

требованиями Стандарта. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ре-

бенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недос-

татков происходит уточнение и дифференциация образовательных потребностей 

обучающихся, что становится основой для дифференциации условий дальнейше-

го образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки ре-

комендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану. При разработке 

таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную психолого-

педагогическую типологию задержки психического развития. Она выделяет три 

группы обучающихся с ЗПР по наиболее значимым и обобщенным психологиче-

ским качествам, определяющим феноменологию задержанного психического раз-

вития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступле-

нии в образовательную организацию. Для соотнесения параметров развития вы-

пускников дошкольных образовательных организаций рекомендуется анализиро-

вать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, организаци-

онного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

10.4.5.7. При анализе результативности коррекционно-образовательной работы на 

этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего 

обучения следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся: 

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым мо-

жет быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная програм-

ма начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития вариант (вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уров-

ню и структуре - приближение к возрастной норме. Познавательная активность: 



по общему уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция 

и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость моти-

вационного компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целе-

направленности). Умственная работоспособность: достаточная - при наличии 

адекватной внутренней (интерес) или внешней мотивации, возможна пресыщае-

мость в субъективно сложных видах деятельности. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и спо-

собности к усвоению норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неус-

тойчивое их соблюдение в связи с мотивационной и личностной незрелостью, не-

достатками произвольной саморегуляции. Вне учебной деятельности: демонстри-

руют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно упорядоченной и по-

верхностной коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными 

стимулами. 

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым мо-

жет быть рекомендована федеральная адаптированная образовательная програм-

ма начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития вариант (вариант 7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.). 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: неравно-

мерное по структуре, общий уровень - в границах низкой нормы или ниже нормы. 

Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция 

и целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость моти-

вационного компонента в сочетании с "органической" деконцентрацией внима-

ния, дефицитом произвольной активности, склонностью к аффективной дезорга-

низации деятельности. Умственная работоспособность: пониженная, неравномер-

ная - в связи с неустойчивостью мотивации, сочетающейся с повышенной исто-

щаемостью, пресыщаемостью и когнитивными затруднениями. 



Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способно-

сти к пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и 

(или) неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных 

эталонов. Вне учебной деятельности: проявления инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконст-

руктивный характер при обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуни-

кативных средств. 

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, 

но в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, уточняется и корректируется в процессе обучения. 

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может 

быть рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации 

специальных образовательных условий. 

Познавательная деятельность: общее интеллектуальное развитие: по уровню и 

структуре - приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная ак-

тивность: сниженная, ситуационная, быстро угасающая. 

Организация и продуктивность мыслительной деятельности: саморегуляция и це-

ленаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и про-

извольной активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная - в 

связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией 

внимания, инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: выраженные трудности 

понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне сте-

реотипов, часто реализуемых без учета контекста ситуации. Вне учебной дея-

тельности: на фоне выраженного дефицита адекватных средств как вербальной, 

так и невербальной коммуникации, и низкой способности к пониманию смыслов 

и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая 

активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач коммуникации. 



Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости суще-

ственно ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную 

группу, определяется в процессе диагностического обучения 

10.4.6. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориен-

тиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на 

начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. 

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 

тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой воз-

растные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском 

формирования РАС к 3-м годам. 

10.4.6.1. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во 

всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому ра-

ботнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с иг-

рушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 

стержни в отверстия; 



9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия сра-

батывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представите-

ли), педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помеща-

ются какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жес-

тов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосред-

ственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 



31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально 

(не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пира-

мидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педаго-

гического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном по-

рядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

10.4.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 



2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведе-

ния); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движе-

нием под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работ-

ников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, об-

водка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 



10.4.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй 

уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуаль-

ными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нару-

шениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербаль-

но); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с 

ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адапта-

ции; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и 

в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 



17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связан-

ными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду). 

10.4.6.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый 

уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочета-

ется с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях ин-

теллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (ин-

дивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снаря-

дов; 



17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правила-

ми; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 

10.4.7. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

10.4.7.1. Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года жиз-

ни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" (улыбку 

и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работни-

ком; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодей-

ствию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс пита-

ния, бодрствование и сон. 

При выраженной ЗПР: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специ-

ально создаваемой и знакомой для него ситуации; 

2) узнает мать, близкого педагогического работника; 



3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

10.4.7.2. Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной 

отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе те-

лесных игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными спо-

собами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

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

пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 

ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работни-

ком (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знако-

мыми педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (пе-

дагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 



6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и 

лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения за-

нятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музы-

кальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работни-

ком (жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый 

предмет (игрушку). 

10.4.7.3. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вер-

бальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение 

к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть ос-

новные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практи-

ческой деятельности; 



11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать иг-

рушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда. 

10.4.7.4. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с уме-

ренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, про-

щаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными 

средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение 

к себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуа-

ции; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать иг-

рушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 



11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам 

его труда. 

10.4.7.5. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяже-

лой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, про-

щаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения 

(смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игро-

вой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

10.4.8. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТМНР. 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности педагогических 

работников и основную направленность содержания обучения. Психологические 

достижения, которые выбраны в качестве целевых ориентиров для обучающихся 

с ТМНР, являются результатом и могут появиться только в процессе длительного 

целенаправленного специальным образом организованного обучения. 

10.4.8.1. Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

1) ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода или насы-

щения, дискомфорт или комфорт, опасность или безопасность; 

2) синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-личностного 

общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в настроении и пере-

живании происходящего вокруг; 

3) снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 



4) умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в позе 

лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

5) реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной интен-

сивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на ана-

лизаторы со снижением функциональных возможностей; 

6) поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

7) при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и 

интереса к нему; 

8) при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

9) активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

10) улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных сти-

мулов (ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, 

стимулов высокой или средней интенсивности); 

11) захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону 

рта, обследование губами и языком; 

12) монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования педагогического работника о своем физическом и пси-

хологическом состоянии; 

13) дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

14) активизация навыков подражания педагогическому работнику - при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

15) использование в общении непреднамеренной несимволической коммуника-

ции. 

10.4.8.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

1) продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стиму-

лам, происходящему вокруг; 



2) тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

3) ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование педагоги-

ческого работника о дискомфорте после выполнения акта дефекации или мочеис-

пускания изменением мимики и поведения; 

4) поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со педагогическим работником; 

5) появление нестойких представлений об окружающей действительности с пере-

живаниями обучающихся: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

6) проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия ус-

тойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

7) готовность и проявление стремления у обучающихся к выполнению сложных 

моторных актов; 

8) умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

9) проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные 

на развитие сенсорной сферы; 

10) проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 

11) дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная ре-

акция на них в процессе общения со педагогическим работником по поводу дей-

ствий с игрушками; 

12) передвижение в пространстве с помощью сложных координированных мо-

торных актов - ползание; 

13) выполнение сложных координированных моторных актов руками - специфи-

ческие манипуляции со знакомыми игрушками; 

14) способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, 

что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 



15) навык подражания - отраженное повторение простого моторного акта или со-

циального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

педагогическим работником; 

16) узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет совершен-

ствования восприятия и появления способности путем анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации; 

17) ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со педагогиче-

ским работником; 

18) использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации; 

19) выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

20) понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или перцептив-

ных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, уме-

ние выполнять действия или находить предмет путем ориентировки на знаковый 

эталон, либо после демонстрации действия педагогическим работником. 

10.4.8.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве с 

помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппа-

рата) на небольшие расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, при-

влечение внимания педагогического работника с помощью доступного коммуни-

кативного способа, фиксация произошедшего в виде социального знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении, 

согласование поведения с действиями педагогического работника, предвосхище-

ние действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 



5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом от-

раженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной дея-

тельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерно-

стью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со педагогиче-

ским работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным коммуника-

тивным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, ве-

личина, фактура) и их различение путем обследования доступным способом; 

10) использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практиче-

ской задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически пра-

вильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с предметами и 

учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового или 

речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе зву-

ковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим работником, 

применение их с учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и педагоги-

ческих работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложен-

ный темп; 



18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных 

мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций в процессе 

предметно-практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" социаль-

но приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем состоя-

нии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 

22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных играх, 

игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других обучающихся. 

10.4.8.4. Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельно-

сти: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема пи-

щи, при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, гигиенических 

процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) жажды, 

усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с помощью дос-

тупных средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в за-

висимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, игнори-

рование лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной коммуника-

тивной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об эмоцио-

нальном состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, жестов и 

речи; 



8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, ре-

зультатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического работника; 

10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориен-

тировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из сущест-

вующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отно-

шения - "Я", "Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной коммуника-

ции, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображе-

ний; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисун-

ка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога 

или слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове или 

дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполне-

нии игровой и предметной деятельности. 

10.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Ор-

ганизацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 



Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

  1.1.2. б) Перечень оценочных материалы (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей)  п.16. ФОП ДО, и ФАОП стр.78-81 п.10.5. 

      Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направ-

лена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ре-

бенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить из-

менения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти. 

      Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образо-

вательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

      - планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на раз-

ных этапах дошкольного детства; 

     - целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объек-

тивной оценки соответствия установленным требованиям образовательной дея-

тельности и подготовки детей; 

      - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

      Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагно-

стики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на осно-

ве которой определяется эффективность педагогических действий и осуществля-

ется их дальнейшее планирование. 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 



      1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития). 

      2. Оптимизации работы с группой детей. 

      При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошколь-

ного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Периодичность проведения педагогической диагностики Организации: 2 раза в 

год 

     Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогами Организации на основе малоформализованных диагностических ме-

тодов: 

Пособие Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса дошко-

льной образовательной организации» (2–3 года), (3–4 года), (4–5 лет), (5–6 лет), 

(6–7 лет) содержит структурированный в таблицы диагностический материал, на-

правленный на оценку качества педагогического процесса в дошкольной образо-

вательной организации любой направленности (общеразвивающей, компенси-

рующей, комбинированной). Предлагаемые параметры оценки для данного воз-

раста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются 

статистической обработке. Заполненные таблицы позволяют сделать качествен-

ный и количественный анализ развития конкретного ребенка и определить обще-

групповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2 ФГОС ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО и с целью оптимизации образовательного про-

цесса педагоги ДОО проводят диагностику индивидуального развития детей в на-

чале и конце каждого учебного года. Для проведения диагностики известным пе-

тербургским педагогом Н. В. Верещагиной разработаны диагностические альбо-

мы.  



Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации», издательство: 

Детство–Пресс, 2020г. 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса во второй млад-

шей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации», издательст-

во: Детство–Пресс, 2020г. 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации», издательство: Детство–

Пресс, 2020г. 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации», издательство: Детство–

Пресс, 2020г. 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в подготовитель-

ной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации», из-

дательство: Детство–Пресс, 2020г. 

 Система мониторинга охватывает пять образовательных областей, что по-

зволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе  и 

индивидуализировать его для достижения каждым ребенком достаточного уровня 

освоения образовательной программы 

 Технология работы с таблицами, представленными в альбомах, проста и про-

ходит в два этапа. На первом этапе педагог проводит обследование каждого ребен-

ка и проставляет баллы в ячейках каждой таблицы. На втором этапе подсчитывает-

ся итоговый показатель по группе, необходимый для выявления общегрупповых 

тенденций.  

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Про-

граммы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образова-

тельной деятельности. 



Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых ре-

зультатов освоения Программы. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению (социально–коммуникативное развитие) 

а) цели и  задачи 

б) принципы и подходы 

в) особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному на-

правлению 

г) планируемые результаты освоения Программы по выбранному направ-

лению 

д) ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

В программе соотношение обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений: 85% на 15%. 

Вариативная часть Программы представлена парциальной программой соци-

ально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра», автора Коломийченко Л.В.    

а) Цели и задачи  

Реализация  программы «Дорогою добра» (Л.В. Коломийченко) осуществля-

ется на протяжении всего дошкольного возраста (от 2 до 7 лет). 

Программа направлена на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного развития, согласно ФГОС ДО, и представлена отдельными ви-

дами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, нацио-

нальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. 

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных 

средств, методов и форм  социального воспитания, оптимальное сочетание спе-

цифических видов детской деятельности, включение элементов развивающей 

среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода 

даны показатели социально–коммуникативного развития, позволяющие опреде-

лить его общий уровень. 

Цель – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее дос-

тижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников. 



 Задачи социального воспитания по разным сферам социально-

коммуникативного развития (когнитивной, эмоционально-чувственной, поведен-

ческой). 

Краткая  аннотация 

Парциальная программа «Дорогою добра» отражает положения и идеи в об-

ласти современной теории и методики социально-коммуникативного развития де-

тей дошкольного возраста. 

Основной подход, рекомендованный к изучению социального воспитания и 

реализованный в практическом курсе в форме опорных конспектов, - личностно-

ориентированный, то есть с учетом специфических особенностей развития детей  

дошкольного возраста и психофизиологических особенностей каждого ребенка. 

Программа «Дорогою добра» построена на позициях гуманноличностного от-

ношения к ребенку и направлена на формирование его личности на основе соци-

ально-коммуникативных ценностей и представлений. 

Работа с детьми построена в рамках блоков субъектно-субъектного взаимо-

действия педагогов и детей и свободной самостоятельной деятельности. 

Программа построена с использованием разнообразных методов и приемов 

социально-коммуникативного развития детей с учетом психологических особенно-

стей дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и кон-

кретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание истории, 

непонимание социальных явлений и др.).  

Задачи программы: 

1. Привить нормы и ценности, принятые в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формировать умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2.Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстни-

ками, социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

3.Формировать готовность детей к совместной деятельности, развить уме-

ние договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

4.Способствовать формированию образа «Я», уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в орга-

низации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

6.Обеспечить внедрение в деятельность дошкольного учреждения современ-

ных форм, методов и средств социально-коммуникативного развития. 

7.Формировать   основы гражданского и патриотического сознания и самосоз-

нания детей дошкольного возраста. 
 
б) Принципы и подходы реализации Программы 



Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к ко-

торым возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответст-

вии со следующими принципами: 

— научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале ос-

новных закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения 

знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных пред-

ставлений, стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных 

отношений; формирование основ научного мировоззрения; 

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного раз-

вития детей дошкольного возраста; 

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргумен-

тов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодейст-

вия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 

поведения; 

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам 

к обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 

объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщен-

ного представления о социальном мире как системе систем, в котором все объек-

ты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 

действительности; 

— интегративности, предусматривающим возможность использования со-

держания социальной культуры в разных образовательных областях (познава-



тельное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реа-

лизацию в разных видах деятельности; 

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление раз-

личных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближай-

шего социального окружения, познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона; 

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной ис-

торической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

При реализации программы необходимо учитывать ее развивающий харак-

тер, который и определяет ведущие методические принципы. 

Парциальная программа «Дорогою добра», ее содержание представлено в 

разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре»,  

«Человек в своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам. (см. 

таблицу). 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» 

«Я человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» 

«Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» 
«Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

Содержание каждого блока четко определено в тематическом плане. Пар-

циальная программа рассчитана на четыре года обучения (1 занятие в неделю, 

всего 64 занятия продолжительностью непосредственной образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 



более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 

лет – не более 30 минут). Все остальные формы и методы работы могут быть 

представлены как в других разделах образовательной программы, так и в совме-

стной с воспитателем или самостоятельной деятельности детей. 

Содержание программы  социально – коммуникативного осваивается деть-

ми в разных формах взаимодействия с педагогом в определенной последователь-

ности, включающей предварительную работу. Завершается освоение темы итого-

вым занятием, направленным на обобщение полученных знаний и способов ре-

шения прикладных задач. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

В основе программы лежит практико – ориентированная коммуникативная дея-

тельность на освоение детьми образовательных областей «Речевое развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие» (ФГОС ДО). 

Возраст детей. Программа реализуется в возрастных группах детского сада 

(от 2 до 7 лет). 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система 

работы по программе «Дорогою добра» спроектирована в эффективных формах 

образовательной деятельности педагогов с детьми: развивающие занятия, игро-

вые обучающие занятия. 

в) Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранно-

му направлению 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста обеспе-

чивает безболезненное вхождение ребенка в мир социальных отношений, его са-

мореализацию в соответствии с социальными ценностями, общение, построенное 

на принципах равенства субъектов, диалога культур. 

В соответствии с ФГОС ДО эффективность педагогического процесса, на-

правленного на социально-коммуникативное развитие детей, предопределяется 

реализацией ряда условий, в числе которых: 

- Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное об-

щение с каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и потребно-

стям; 

- Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной ит.д.); 

- Наличие позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общ-

ностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограни-

ченные) возможности здоровья; 



- Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, умения детей работать в группе сверст-

ников. 

 г) Планируемые результаты освоения Программы по выбранному на-

правлению 

К четырем годам ребенок: 

- Владеет первоначальными представлениями: 

- о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологиче-

ских и социальных потребностей, эмоциональных проявлений); 

- собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду при-

знаков: одежда, прическа, игрушки); 

- возрастных и половых различиях взрослых людей; 

- элементарных правилах поведения; 

- назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках; 

- способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); 

- знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки, ба-

бушки, сестер, братьев); 

- умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях, 

дифференцируя по возрасту и полу; 

- различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния 

близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним; 

- дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых, 

стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни; 

- использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности; про-

являет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола; 

- владеет  первоначальными представлениями о некоторых атрибутах рус-

ской традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол, стены, пото-

лок, крыша, окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя ут-

варь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, ко-

рова, петух); музыкальные инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, бала-

лайка); праздники (Новый год, Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, кук-

ла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); 

овощи, ягоды; 

- с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение 

хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках; 

- проявляет положительные эмоции при слушании русских народных ска-

зок, мелодий; 



- отражает полученные впечатления в специально организованной деятель-

ности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой. 

К пяти годам ребенок: 

 - имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес, 

чувства, поступки, поведение); о собственной половой принадлежности, аргу-

ментирует его по ряду признаков; о членах семьи, различающихся по половым 

и возрастным признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о 

доминирующих интересах родственников разного пола; осознает право каждого 

на любимое занятие; о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, от-

дельные аксессуары, телосложение), об особенностях наиболее распространен-

ных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми; о назначении, помещениях, деятельности взрос-

лых в детском саду; необходимости помощи взрослым и поддержании помеще-

ний и участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении заботы взрослых 

и детей друг о друге; дне рождения детского сада; об отдельных средствах ци-

вилизации (транспорт, связь); различает эмоциональные состояния (веселье, 

грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекват-

ные способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 - проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление по-

мочь, чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, ра-

ботникам детского сада, литературным персонажам; 

 - владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, спо-

собами самообслуживания; элементарными правилами поведения в повсе-

дневном общении в детском саду и семье (здоровается, прощается, благода-

рит, приносит извинения, аккуратно ест, следит за своим внешним видом, за-

мечает собственную неопрятность), во время игр (бесконфликтно распределя-

ет игрушки, роли, не кричит, не дерется); основными способами самообслу-

живания; 

 - проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах дея-

тельности, адекватных собственной половой роли (девочки помогают накры-

вать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать 

цветочные букеты; мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с про-

дуктами, подают девочке одежду); 

 -использует полученную информацию о человеке в различных видах 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, коммуникативная); 

- имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации че-

ловека (добывание и приготовление пищи, совершенствование средств передви-

жения); о своей причастности к городу, стране; родном городе, его названии, 



главных улицах, отдельных исторических, культурных, архитектурных памят-

никах, его дне рождения, необходимости поддержания чистоты и порядка; род-

ной стране, ее названии, столице; 

- с интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село, 

страна); 

- имеет дифференцированные представления об отдельных постройках под-

ворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного тру-

да (строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одеж-

ды); о предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, коромыс-

ло), посуды (блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюма (рубаха, сарафан, коф-

та, пояс, платок, кокошник, лапти, сапоги, валенки); домашних животных (коза, 

корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); национальной кухне (блины, пироги, 

щи, куличи, каша, мед, квас, кисель); народных праздниках (Новый год, Святки, 

Масленица, Вербное воскресенье, Пасха); 

- проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к геро-

ям народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения; 

- проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари, произведени-

ям народного творчества; 

- с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, слу-

шает игру на народных инструментах; стремится участвовать в традиционных 

праздниках; проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

- бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, 

произведениям народного творчества; 

использует полученную информацию в специально организованной и самостоя-

тельной деятельности: изобразительной (лепка, рисование, аппликация предме-

тов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), трудовой, конструк-

тивной (строительство избы, колодца), музыкальной (исполнение народных пе-

сен, танцев, хороводов, слушание народной музыки), игровой (участие в хоро-

водных, подвижных дидактических играх; включение ролей, использование сю-

жетов на темы русских народных сказок). 

К шести годам ребенок: 

- имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой, по-

ловой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам; особен-

ности проявления чувств и эмоций, специфика полоролевого поведения; внут-

ренней и внешней красоте мужчин и женщин; об особенностях их одежды, про-

явлениях достойного поведения;  мужских и женских праздниках, способах по-

здравления друг друга; социальных функциях членов семьи, их родственных 

связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; социальной 



значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении раз-

личных помещений; 

- адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола; 

- правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный, весе-

лый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный) 

сверстников, взрослых людей, животных (в реальной жизни и художественном 

изображении) по ряду средств и способов выражения экспрессии (мимика, жес-

ты, поза, интонации); 

-  владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального 

состояния (мимика, интонация); 

- проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении со сверстника-

ми, взрослыми; 

- осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во взаи-

моотношениях с людьми разного возраста и пола; 

- проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному обсуж-

дению совместных вопросов, с удовольствием включается в семейные мужские 

и женские праздники, использует адекватные собственной половой роли спосо-

бы поздравления родственников; 

- владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание, 

стирка и глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол, 

частичная уборка помещения), с удовольствием использует их в домашней рабо-

те; 

- владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении, 

общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной и пси-

хо-сексуальной культуры; 

- проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем 

членам семьи и особенно – к малышам и пожилым людям; 

- использует полученную информацию в разных видах продуктивной, игро-

вой, изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности. 

- имеет дифференцированные представления: о последовательности событий в 

жизни человека, города, страны; рождении человека, его ценности в семье; близ-

ких и дальних родственниках, об их значении в жизни семьи; последовательности 

этапов жизни человека; реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии чело-

веческой цивилизации (транспорт, жилище, бытовые условия); нормах и правилах 

поведения; значимости каждого человека в жизни других людей; исторических 

памятниках; 

 - знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает про-

стейшие родственные связи между ними; 

  - владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками, взрос-



лыми, поведения в общественных местах; 

  - осознает ценность событий в жизни человека детского сада, города, стра-

ны; 

  - проявляет заботу об окружающих людях; 

  - имеет дифференцированные представления о: назначении избы, ее убран-

стве; особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготов-

ления предметов быта; закономерном расположении вещей в доме; функциях по-

строек (хлев, амбар, баня); различных видах труда (земледелие, ткачество, строи-

тельство, гончарное, кузнечное дело); назначении используемых инструментов; 

национальной одежде; значении природы в жизни человека; народном творчест-

ве, его разновидностях (устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языче-

ских и христианских праздниках; 

  - умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и вида-

ми труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными ви-

дами народного творчества; 

  - проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культу-

ры; 

  - бережно относится к предметам быта, произведениям народного творче-

ства; 

  - доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать на-

родные сказки и уместно использовать пословицы, поговорки; играть на музы-

кальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник), исполнять 

народные танцы, попевки; 

  - использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной дея-

тельности. 

Целевые ориентиры социально-коммуникативного развития и соци-

ального воспитания на этапе завершения дошкольного образования: 

 - самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные личностные качества, раскрывающие возмож-

ность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, пути решения прикладных и творческих 

задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее осуществле-

нию в соответствии с заранее определяемым результатом; регулировать свое 

поведение в соответствии с нормами социальной культуры; 

 - «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осозна-

вать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других 

людей и самого себя; 

 - «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры в объяснении и аргумен-



тации социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намере-

ний других людей в ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании 

последствий общения; 

 - «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопережива-

нии, сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литератур-

ным персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

д) Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

 Программой «Дорогою добра» предусмотрена система мониторинга дина-

мики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с це-

лью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится в начале (сентябрь-октябрь) и в 

конце (апрель - май) учебного года. 

Метод диагностики: наблюдение. 

Условия проведения диагностики. Наблюдение организуется в совместной 

деятельности ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе игровой деятель-

ности и в самостоятельной деятельности детей. 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития  

Детей средней группы (4-5 лет) 
Фамилия, 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития 

Детей старшей группы (5-6 лет) 
Фамилия, 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития детей, представленными в пяти образовательных облас-

тях, с учетом используемых вариативных примерных основных образова-

тельных программ дошкольного образования и методических пособий, обес-

печивающих реализацию данного содержания. 

а) задачи и содержание  образования по образовательным областям ; 

 Согласно ФГОС ДО, мы включили в содержательный раздел Образователь-

ной программы: 

 Описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем дошко-

льном образовательном учреждении по пяти образовательным областям  

- «Социально-коммуникативное развитие»,    

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие»  

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса строится с уче-

том контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Комплексно-тематическое планирование в ДОО организовано на основе со-

бытийного принципа, разработано с учетом возраста детей (Приложение). 

 Все педагогические работники ежедневно проводят работу в соответствии с 

календарным планом. 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрас-

тной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены 

задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского 

народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

   

«Социально–коммуникативное развитие» 

(п.18 ФОП ДО) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; раз-

витие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-



сти к своей семье и к сообществу детей и взрослых в СП детский сад «Солныш-

ко»; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС.) 

 От 2 месяцев до 1 года (п.18.1. ФОП ДО). В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и об-

щение с ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в 

его действиях через вербальное обозначение совершаемых совместных действий 

с ребёнком; поддерживать потребность ребёнка в совместных действиях со 

взрослым; 

с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, дове-

рие и желание вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; 

поощрять интерес к предметам (игрушкам) и действиям с ними; способствовать 

проявлению самостоятельности и активности в общении, освоении пространства 

и предметно-манипулятивной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности. В процессе совместных 

действий педагог разговаривает с ребёнком, называет предметы и игрушки, с ин-

тересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребёнку о дей-

ствиях, которые можно совершать с предметами, активизируя понимание ребён-

ком речи и овладение словом. Устанавливает контакт «глаза в глаза», обращается 

к ребёнку по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом контакте с ребён-

ком: держит за руку, через прикосновения, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребёнком называет ему имена близких 

людей, показывает и обозначает словом части тела человека, названия некоторых 

животных, окружающие предметы и действия с ними, переживаемые ребёнком 

чувства и эмоции. 

 От 1 года до 2 лет (п.18.2. ФОП ДО). В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

- создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать 

пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

- формировать элементарные представления: о себе, близких людях,ближайшем 

предметном окружении; 

- создавать условия для получения опыта применения правил социального взаи-

модействия. 

Содержание образовательной деятельности. Для благоприятной адапта-



ции к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе; побу-

ждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность 

в доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со 

стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты (прикоснове-

ния), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослы-

ми и сверстниками; хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность 

ребёнка, улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 

стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, 

желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 

элементарные представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, поло-

вой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, причес-

ка); о близких людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта соци-

ального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, от-

вечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

От 2 лет до 3 лет (п.18.3 ФОП ДО). В области социально-коммуникативного 

развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адап-

тации к ДОО; 

развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представле-

ния об окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмо-

циональную отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональ-

ных состояниях (радость, грусть), о семье и ДОО; 

формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, по-

ле, о родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. Педагог поддерживает желание 

детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, используя приемы поощре-

ния и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей внешне-

го вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, 

задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отли-

чительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и повсе-

дневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребёнку основные части 



тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребёнка называть и 

различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обо-

значает их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное со-

стояние человека, предлагает детям задания, помогающие закрепить представле-

ние об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: де-

тей, родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать 

членов семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут за-

ботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 

узнавать вход в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают 

с детьми. Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого по-

мещения, его наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве груп-

пы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 

поведения («можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила обще-

ния: здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает де-

тям о важности использования данных слов в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность ребёнка при использо-

вании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внима-

ние к его словам и указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указа-

ния взрослого, действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в 

играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 

обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении 

предметов одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и 

тому подобное). 

 От 3 лет до 4 лет (п.18.4. ФОП ДО) в области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 



обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, ос-

нованных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обога-

щать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в раз-

личных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать пред-

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и 

трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения:  

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безо-

пасного использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое 

использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет 

умение называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговарива-

ет с детьми характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпоч-

тения в деятельности, личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, пе-

чаль, грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоцио-

нальных состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением 

детей, предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстри-

рует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, об-

надежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педа-

гог обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и 



чувства героев, комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание 

детей позитивному опыту персонажей художественных произведений и мультип-

ликации. 

Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окру-

жении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими от-

ношения между членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объеди-

нения детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг 

друга. Педагог поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает усло-

вия для совместных игр, демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, ко-

торое можно испытывать от общения и совместной игры. Помогает детям обра-

щаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать на 

них. Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодейст-

вия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях, 

вступать в парное общение (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и про-

чее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог демонстрирует готов-

ность действовать согласованно, создает условия для возникновения между деть-

ми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобре-

ние при самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоми-

нает название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежа-

щим окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рас-

сматривания с территории. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепро-

вождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края, восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в раз-

личных видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в иг-

рах, разворачивает сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы де-

лаются людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для 

игр. В процессе взаимодействия с детьми выделяет особенности строения пред-

метов и знакомит с назначением их частей (например: ручка на входной двери 

нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с 



основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены пред-

меты, знакомые ребеёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуа-

ции, вызывающие необходимость в создании предметов из разных материалов, 

использует дидактические игры с предметами и картинками на группировку по 

схожим признакам, моделирует ситуации для активизации желания детей вклю-

читься в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать поря-

док при раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке 

рабочего места после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, ап-

пликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка 

при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой 

посуду на раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает иг-

рушки, помогает раздать наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять от-

дельные действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна 

или перед приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, 

поддержание опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подоб-

ное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению порядка, ис-

пользуя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одоб-

рения при самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслу-

живанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по само-

обслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает 

внимание, что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволя-

ет создать ситуации, небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации 

и формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, 

обсуждает с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только 

вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рас-

сказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, 

как безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время со-

вместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игро-



вой площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость опо-

вещать взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок 

хочет покинуть игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с 

детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как се-

бя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить близ-

ко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрос-

лых не пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется 

желание их попробовать, обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их 

есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, по-

ощряет вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, 

привлекая к обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напомина-

ния, личного примера для закрепления формируемых представлений. 

 От 4 лет до 5 лет (п. 18.5 ФОП ДО). В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности; 

развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуж-

дающимся в помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и ани-

мационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим 

людям; 

воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание вы-

полнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверст-

никами; 

развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: воспи-

тывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным датам; 

воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искус-

ства и других областях; 

развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного 

пункта, в котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 



ознакомления с конкретными видами труда; 

воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; развивать само-

стоятельность и уверенность в самообслуживании, желании включаться в повсе-

дневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опас-

ных ситуациях; 

формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

формировать представления о правилах безопасного использования элек-

тронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, ис-

ключая практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и 

фиксирует внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был ма-

ленький, когда я буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных 

представлений о половых и гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмеча-

ет позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично по-

могает ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устране-

ния. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных 

состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Соз-

дает ситуации получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эм-

патийного поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрос-

лых, воспитывает чувствительность и внимательность к затруднениям и пережи-

ваниям окружающих. При чтении художественной литературы, просмотре фраг-

ментов анимационных фильмов педагог обращает внимание на разнообразие 

эмоциональных проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусло-

вившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к 

семье, уважение к родителям (законным представителям): обогащает представле-

ние о структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, 

делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовы-



вать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведе-

нием сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес 

к их действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных 

средств и способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонст-

рации своего расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно 

выразить собственные потребности и при урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициати-

ву и самостоятельный выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение до-

говариваться, поддерживает совместные дела детей в небольших группах (3-4 че-

ловека). Обеспечивает развитие личностного отношения ребёнка к соблюдению 

или нарушению моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует 

освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоми-

нает и демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения бла-

годарности и просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных 

местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами жиз-

недеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к про-

странству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и ук-

рашение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и совме-

стно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) в про-

странстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Продолжа-

ет знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский 

флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День за-

щитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными празд-

нику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основ-

ными достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к 

их посещению с родителями (законными представителями); знакомит с назва-

ниями улиц, на которых живут дети. Поддерживает эмоциональную отзывчи-

вость детей на красоту родного края. Создает условия для отражения детьми впе-

чатлений о малой родине в различных видах деятельности (рассказывает, изо-

бражает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному на-



родному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйствен-

но-бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специаль-

ные образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процес-

сов взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к 

занятиям с детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой 

комнате, повар делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на 

целостность трудового процесса, направленного на продуктивный результат, вы-

зывает у детей добрые и уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой дея-

тельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную 

с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые дейст-

вия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, 

картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками 

материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению пред-

ставлений детей об отличительных признаках материалов для создания продук-

тов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) ма-

териал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым ор-

ганизовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, 

мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техни-

ки, формирует представление о её назначении для ускорения и облегчения про-

цессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы са-

мообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей прояв-

лять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одоб-

рения правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь до-

делать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость 

бережного отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение 

игрушек на место после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания 

педагог напоминает детям о важности соблюдения очередности действий в тру-

довом процессе для достижения качественного результата, демонстрирует детям 

приемы самоконтроля для оценки результата, поощряет действия детей, направ-



ленные на применение способов самоконтроля в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных прави-

лах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с 

незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использова-

ния, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает 

детям рассказать о том, как они дома соблюдают правила безопасного поведения, 

выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает с детьми, что порядок в 

доме и ДОО необходимо соблюдать не только для красоты, но и для безопасно-

сти человека, что предметы и игрушки необходимо класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами пове-

дения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с 

детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосто-

рожно пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, колющими, ре-

жущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше предупредить 

взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безо-

пасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людь-

ми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному уст-

ройству и тому подобное. 

 От 5 лет до 6 лет (п.18.6 ФОП ДО). В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различ-

ных ситуациях в семье и ДОО; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ 

на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, со-

гласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате со-

вместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодей-

ствия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 



2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: вос-

питывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступ-

ки героев Отечества, достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных объ-

ектах и произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; воспиты-

вать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслужива-

нию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в приро-

де; 

знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах опас-

ности в быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о пра-

вилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для че-

ловека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 

индивидуального использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить соб-

ственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в се-

бе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с 

ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми при-

чины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает приме-



ры из жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного ис-

кусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры эмо-

циональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональ-

ных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и 

отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и 

правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллекти-

ва: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к дело-

вому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои воз-

можности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, прояв-

лять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к ре-

зультату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятель-

ное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин 

несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и уста-

новление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми по-

следствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе ут-

ро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спаси-

бо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей со-

блюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимо-

сти от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное 

отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку 

мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых людей, млад-

ших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 



Расширяет представления о государственных символах России - гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. 

Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет осо-

бое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории 

малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День Рос-

сии, День народного единства, День Государственного флага Российской Феде-

рации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит 

детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными места-

ми в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение к за-

щитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими фак-

тами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный от-

клик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает лю-

бознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так уст-

роен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов ин-

фраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников насе-

ленного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в различ-

ных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной со-

циальной активности: желание принять участие в значимых событиях, пе-

реживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

1) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, 

сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации 

по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мо-

тив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупате-

лю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магази-

нам, грузчик разгружает товар. 



Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства 

детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника способ-

ствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 

формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с 

детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или ус-

луг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 

планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует ува-

жение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить 

ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и иг-

ровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, 

привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) 

с целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы хо-

зяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в ком-

нате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питом-

ца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 

поручения для получения единого трудового результата. 

2) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том 

числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои 

попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было 

сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм 

безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскры-

вается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и опас-

ными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалил-

ся в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и тому по-

добное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о том, 

как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать 

героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где мож-

но было бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила безо-



пасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил безо-

пасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет 

интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и предложе-

ния. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсуждение с 

детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, активизи-

рует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было себя 

вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифро-

выми ресурсами. 

 От 6 лет до 7 лет (п.18.7 ФОП ДО). В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

поддерживать положительную самооценку ребёнка, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремле-

ния стать школьником; 

обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

обогащать эмоциональный опыт ребёнка, развивать способность ребёнка 

распознавать свои переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор со-

циально одобряемых действий в конкретных ситуациях и обосновывать свои на-

мерения и ценностные ориентации; 

развивать способность ребёнка понимать и учитывать интересы и чувства 

других; договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отно-

шение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их куль-

туре и обычаям; 

расширять представления детей о государственных праздниках и поддержи-

вать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордо-

сти за достижения страны в области спорта, науки и искусства, служения и вер-

ности интересам страны; 

знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и 

включать детей при поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские ме-

роприятия в ДОО и в населенном пункте; 

развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, пережи-



вание чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиями 

прошлого и настоящего; поощрять активное участие в праздновании событий, 

связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать ценностное отношение к труду взрослых; 

формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии 

и взаимосвязи видов труда и профессий; 

формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных 

возможностей родителей (законных представителей), ограниченности материаль-

ных ресурсов; 

развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, 

умения включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, ока-

занию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опас-

ным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Ин-

тернет. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собствен-

ных ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения пу-

тей развития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему 

будущему и стремление быть полезным обществу. 

Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребё-

нок посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в коллед-

же, вузе, взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим по-

колениям). Объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколе-

ниями, взаимной поддержки детей и взрослых. 

Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, 

школьниках, учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к по-

знанию, освоению чтения, письма. Расширяет представление о роли общеобразо-

вательной организации в жизни людей. 

Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувст-



ва, понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное 

состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на ми-

мику, позу, поведение); помогает находить причины и следствия возникновения 

эмоций, анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать со-

циально приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и 

прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

взаимные чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, до-

суг семьи, семейный бюджет. 

Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к об-

суждению планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает об-

ращенность и интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомо-

щи детей в различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ре-

бёнка и его вклада в общее дело; способствует тому, чтобы дети в течение дня в 

различных видах деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает ус-

танавливать детям темп совместных действий. 

Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверст-

никами и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведе-

ния в группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о 

том, что они самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в 

общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважи-

тельное отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и ха-

рактеристиками государства с учётом возрастных особенностей восприятия ими ин-

формации (территория государства и его границы, столица и так далее). Рассказывает, 

что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и карте. Расши-

ряет представления о столице России - Москве и об административном центре 

федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с ос-

новными положениями порядка использования государственной символики (бе-

режно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди раз-



ных национальностей, воспитывает уважение к представителям разных нацио-

нальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в 

России, вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости во-

лонтерского движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных 

представителей) включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в 

ДОО и в населенном пункте. 

Расширяет представления детей о государственных праздниках: День Рос-

сии, День народного единства, День Государственного флага Российской Феде-

рации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит 

детей с праздниками: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; Международный день родного языка, День добровольца (волонтера) в 

России, День Конституции Российской Федерации. Включает детей в празднова-

ние событий, связанных с жизнью населенного пункта, - День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творче-

ством знаменитых горожан. Поощряет интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывает чувство гордости за её достижения. Воспитывает уважение 

к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, пережива-

ние чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям про-

шлого и настоящего. Способствует проявлению активной и деятельностной по-

зиции детей: непосредственное познание достопримечательностей родного насе-

ленного пункта на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литера-

туры, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Учит детей действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, исполь-

зовать макеты в различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан; с профессиями, связанными со спецификой 

родного населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем зна-

комства детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, 

возникших в связи с потребностями людей. Организует встречи детей с предста-

вителями разных профессий, организует экскурсии с целью продемонстрировать 

реальные трудовые действия и взаимоотношения специалистов на работе, орга-

низует просмотры видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литера-

туры для знакомства детей с многообразием профессий современного человека. 

Организует этические беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъ-

являемых к человеку определенной профессии, раскрывает личностные качества, 



помогающие человеку стать профессионалом и качественно выполнять профес-

сиональные обязанности. 

Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представ-

лений детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления това-

ров и услуг, о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития 

умений бережливости, рационального поведения в процессе реализации обмен-

ных операций: деньги - товар (продажа - покупка), формирует представления о 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. В процессе обсуждения с детьми основ финансовой грамотности педагог 

формирует элементы культуры потребления: бережного отношения к ресурсам 

потребления: воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самооб-

служивания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за сто-

лами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для 

развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к реше-

нию поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания 

дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно-

бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, засте-

лить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому 

подобное. 

Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во 

время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата, знакомит детей с правилами использо-

вания инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведе-

ния в ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребёнка (погас свет, остал-

ся один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового 

праздника, получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая игровые, 

проблемные ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный 

опыт детей в области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать 

сформированные умения, связанные с безопасным поведением. 

Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении 

норм и правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполнен-

ные действия. 

Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой ме-

дицинской помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закре-

пляет через организацию дидактических игр, упражнений действия детей, свя-

занные с оказанием первой медицинской помощи. 



Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безо-

пасностью (врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в 

ДОО, пожарный и другие) с целью обогащения представлений детей о безопас-

ном поведении дома, на улице, в природе, в ДОО, в местах большого скопления 

людей: в магазинах, на вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и 

парках. 

Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со 

сверстниками в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей до-

школьного возраста создать правила безопасного общения в группе. 

Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, 

правила пользования мобильными телефонами с учётом требований Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный № 61573), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных пра-

вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующим до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной облас-

ти «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-

дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зави-

симости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего на-

рода, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, актив-



ной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику на-

пряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других людей. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы 

 в образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников (2-3 года). Методическое пособие.  

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошко-

льников (3-4 года).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников (4-5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников (5-6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошколь-

ников (6-7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. (4-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в ясельных группах детского сада: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельности в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Логинова Л. Л. Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми 3–7 лет.  

Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. Алмазова О. В., Бухаленкова Д. 

А., Веракса А. Н., Гаврилова М. Н., Якупова В. А.  

Конспекты занятий:  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. (4–7 лет).  

Умные игры в этнических сказках. Под ред. О. М. Вотиновой, Л. В. Паруниной. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4–7 лет). 

Серия «Мир в картинках»: «Бытовая техника»; «Государственные символы 



Российской Федерации»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества»; «Великая Отече-

ственная война»; «Кем быть»; «Профессии»; «Мой дом».  

Развивающие плакаты: «Очень важные профессии», «Народы стран ближнего за-

рубежья» 

 

«Познавательное развитие» 

 От 2 месяцев до 1 года (п.19.1 ФОП ДО). В области познавательного разви-

тия основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к окружающим предметам и действиям с ними; 

2) вовлекать ребёнка в действия с предметами и игрушками, развивать способы 

действий с ними; 

3) развивать способности детей ориентироваться в знакомой обстановке, поддер-

живать эмоциональный контакт в общении со взрослым; 

4) вызывать интерес к объектам живой и неживой природы в процессе взаимо-

действия с ними, узнавать их. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев в процессе общения с ребёнком педагог создает дифферен-

цированные условия для зрительных, слуховых, тактильных, вестибулярных и 

других впечатлений, привлекает внимание к незнакомым объектам, сопровождает 

словом свои действия, поощряет действия ребёнка. Развивает зрительное и слу-

ховое сосредоточение, ориентировочную активность в ходе демонстрации знако-

мых и незнакомых предметов. Развивает хватательные движения рук по направ-

лению к объекту, захват из удобного положения; побуждает ребёнка к удержанию 

предмета, развивает реакцию на звуковой сигнал; способствует появлению попы-

ток наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться к ним; 

устанавливает эмоциональный контакт с ребёнком в ходе действий с предметами, 

вызывая ответную реакцию. 

2) С 6 месяцев педагог побуждает детей к играм-упражнениям манипуля-

торного характера, развивает несложные предметно-игровые действия. В практи-

ческой деятельности активизирует умения ребёнка захватывать, ощупывать иг-

рушку, висящую над грудью, манипулировать ею, брать игрушку из рук взросло-

го из разных положений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), 

перекладывать её из одной руки в другую; дифференцировать звуковые сигналы; 

развивает зрительное внимание на окружающие предметы, объекты живой при-

роды и человека, привлекает внимание к объектам живой природы. 

3) С 9 месяцев педагог в процессе общения словом и интонацией поощряет 

поисковую и познавательную активность детей по отношению к предметам и их 

свойствам, развивает стремление к проявлению настойчивости в достижении ре-



зультата; поддерживает развитие у детей отдельных предметных действий, на-

правленных на ознакомление со свойствами предметов (цвет, форма, величина); 

развивает зрительное внимание к предметам и объектам окружающего мира, ли-

цам людей. Использует словесное поощрение, показ действий, побуждение их 

повторения. 

4) Педагог привлекает внимание детей и организует взаимодействие с объ-

ектами живой и неживой природы в естественной среде. 

 От 1 года до 2 лет(п.19.2 ФОП ДО). В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование нагляд-

ного действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, нахо-

дить предмет по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, по-

нимать обозначающие их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному ок-

ружению, природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближай-

шего окружения, отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, заме-

чать явления природы, поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

 педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает 

интерес к знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, 

одобряет их словом, интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в 

ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с предметами; созда-

ет условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сбор-

норазборными игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепен-

ное усложнение, добиваясь самостоятельного применения детьми усвоенных дей-

ствий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений 

о сенсорных эталонах. Поддерживает владение предметом, как средством дости-

жения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из 

трех признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-

названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к другому для определения их равенства или нера-



венства по величине и тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться назы-

вать предметы и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты 

природы); развивает их наблюдательность, способность замечать связи и разли-

чия между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о 

своем имени; о внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях 

(моет руки, ест, играет, одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гу-

лять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, папа, бабушка, де-

душка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о 

блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окруже-

нии - игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежно-

стях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребёнку, си-

туациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на 

картинке и в естественной среде отдельных представителей диких и домашних 

животных, растения ближайшего окружения, объекты неживой природы, заме-

чать природные явления (солнце, дождь, снег и другие природные явления), их 

изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов живой 

природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

 От 2 лет до 3 лет (п.19.3 ФОП ДО). В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осяза-

тельного, вкусового, обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познава-

тельных практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, 

величины как особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов меж-

ду собой по этим признакам и количеству, использовать один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигу-

рах, величине и количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмо-

ционально-положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего ок-

ружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребё-

нок, его достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное уб-



ранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями 

ближайшего окружения, их названиями, строением и отличительными особенно-

стями, некоторыми объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать 

бережное отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение 

предметов и определение их сходства-различия, на подбор и группировку по за-

данному образцу (по цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение 

простейших действий, основанных на перестановке предметов, изменении спосо-

ба их расположения, количества; на действия переливания, пересыпания. Прово-

дит игры - занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для 

выуживания из специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих 

игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее не-

больших предметов. Организует действия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с помо-

щью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации 

для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и быто-

вой деятельности с целью решения практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 

свойства одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пира-

мидок из 4-5 и более колец, располагая их по убывающей величине; различных 

по форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и 

собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, закреп-

ляя понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет 

и форму. В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий 

формирует обобщенные способы обследования формы предметов - ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление; продолжает поощрять появление на-

стойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении 

формы окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, 

кубе, круге, квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, 

различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предме-

тов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, 

высокий и низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне раз-

личных групп предметов (много и много, много и мало, много и один) предме-



тов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит 

их с явлениями общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит 

кашу, шофер водит машину, доктор лечит); развивает представления о себе (о 

своем имени, именах близких родственников), о внешнем облике человека, о его 

физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - 

глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях 

(проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засме-

ялся и так далее); о деятельности близких ребёнку людей («Мама моет пол»; 

«Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; «Брат 

строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, 

действиях с ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, ме-

бель, одежда), игрушки, орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так 

далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и 

направляет внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления при-

роды, которые доступны для непосредственного восприятия. Формирует пред-

ставления о домашних и диких животных и их детенышах (особенности внешне-

го вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях ближайшего 

окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных признаках (цвет, 

строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и поддерживает интерес к 

объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым яв-

лениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к 

животным и растениям. 

 От 3 лет до 4 лет (п.19.4 ФОП ДО). В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, 

их использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по 

форме, величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помо-

гать осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; 

развивать исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоцио-

нально-положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и свер-

стникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окру-

жения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 



традициях, накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, 

неживой природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные 

сезоны года, знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам 

природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматрива-

ние, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о раз-

личных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с 

оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. 

Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные 

действия детей, задает детям вопросы, обращает внимание на постановку цели, 

определение задач деятельности, развивает умения принимать образец, инструк-

цию взрослого, поощряет стремление самостоятельно завершить начатое дейст-

вие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со взрослым и 

сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет вни-

мание детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары 

предметов с ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданно-

му предметному образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между пред-

метами: больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по 

размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, ис-

пользуя приемы наложения и приложения; организует овладение уравниванием 

неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе 

или удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, 

обозначающих свойства, качества предметов и отношений между ними; 

знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треуголь-

ник, активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использова-

ние в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувст-

венном уровне ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности утра и ве-

чера, дня и ночи). 

3) Окружающий мир: 



педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально-

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим 

членам семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей назы-

вать их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ре-

бёнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приоб-

щаться к традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет 

ребёнок, дает начальные представления о родной стране, о некоторых наиболее 

важных праздниках и событиях. Включая детей в отдельные бытовые ситуации, 

знакомит с трудом людей близкого окружения, (ходят в магазин, убирают квар-

тиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с трудом работни-

ков ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует 

некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, 

сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не со-

рить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так далее). Дает 

первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (маши-

на, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследова-

ния знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, ба-

нан, апельсин и другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах дан-

ной местности, помогает их различать и группировать на основе существенных 

признаков: внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами 

неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Про-

должает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезо-

ны года и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять при-

знаки времен года по состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Спо-

собствует усвоению правил поведения в природе (не ломать ветки, не рвать рас-

тения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), развивает умение 

видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой времен 

года. 

 От 4 лет до 5 лет (п.19.5 ФОП ДО). В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств; 

2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совме-

стной со сверстниками и взрослыми деятельности; 



3) обогащать элементарные математические представления о количестве, 

числе, форме, величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 

деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; про-

должать развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, 

в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; 

знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к 

праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличитель-

ными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью человека в 

разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем 

живым существам, желание их беречь и заботиться. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение 

различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, бе-

лый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и 

оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность 

различать и называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эта-

лоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); 

находить отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем непо-

средственного сравнения, осваивать группировку, классификацию и сериацию; 

описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием раз-

личных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать 

предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пони-

манию независимости числа от формы, величины и пространственного располо-

жения предметов; помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию 

пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, 

направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для 

решения поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, 

оказывать помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять 



инициативу в совместном решении задач, формулировать вопросы познаватель-

ной направленности и так далее); 

расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе 

работы с ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предме-

ты могут быть разной формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать 

и ощутить, что предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет 

детям способы взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избе-

гание возможности сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказы-

вается более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые законо-

мерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее одеться, если 

темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на не-

обходимость замечать целесообразность и целенаправленность некоторых дейст-

вий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой 

родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, неко-

торых городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные 

представления о родной стране, некоторых общественных праздниках и событи-

ях. Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит 

со спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балко-

нами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для 

собаки и так далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организа-

ции, ДОО, поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного 

края, представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни 

в разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов 

живой природы на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, 

перелетные - зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, ово-

щи - фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами нежи-

вой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с явлениями природы в разные 

сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, ветер); свойствами и качествами 

природных материалов (дерево, металл и другое), используя для этого простей-

шие опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об эле-

ментарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; уг-

лубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, 

комнатными растениями, за огородом и садом, способствует накоплению поло-

жительных впечатлений ребёнка о природе. 



 От 5 лет до 6 лет (п.19.6 ФОП ДО). В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окружающе-

го мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания окружаю-

щего мира, способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и аналитические 

способы для познания математической стороны окружающего мира: опосредо-

ванное сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), сравнение 

по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сериация и тому 

подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближайшего 

окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные действия 

различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоятельной и со-

вместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их осо-

бенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их потребно-

стях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для по-

знания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7)  продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко всем жи-

вым существам, желание их беречь и заботиться. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолето-

вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает спо-

собность различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы вос-

создания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру пло-

ских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки свойств 

и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации педагог 

организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между группа-

ми предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать предметы 

по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; совер-

шенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выде-

ления их существенных свойств и отношений. Формирует представления о том, 

как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и какие 



правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов позна-

вательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимокон-

троля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии со 

сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за действиями взрослого 

и других детей. В процессе организации разных форм совместной познаватель-

ной деятельности показывает детей возможности для обсуждения проблемы, для 

совместного нахождения способов её решения, поощряет проявление инициати-

вы, способности формулировать и отвечать на поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах деся-

ти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости 

числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для обо-

значения количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из еди-

ниц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядом стоящими 

числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения 

между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов 

по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и 

умения устанавливать пространственные отношения при ориентировке на листе 

бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неде-

ля, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о назва-

нии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — мага-

зинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный ин-

терес к родной стране, к освоению представлений о её столице, государственном 

флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных нацио-

нальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает инте-

рес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о других 

странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои достоприме-

чательности, традиции, свои флаги и гербы. 



4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни по-

ведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять при-

знаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту обита-

ния, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие потребно-

стей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает ситуа-

ции для понимания необходимости ухода за растениями и животными относи-

тельно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для оз-

накомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя пред-

ставления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и расте-

ний (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жиз-

ни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны го-

да (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и 

другое); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя по-

нимание ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую 

природу. 

 От 6 лет до 7 лет (п.19.7 ФОП ДО) . В области познавательного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и до-

казывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять исполь-

зование счета, вычислений, измерения, логических операций для познания и пре-

образования предметов окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для позна-

ния окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство соб-

ственной компетентности в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины 

и Отечества, развивать интерес к достопримечательностям родной страны, её 

традициям и праздникам; воспитывать эмоционально-положительное отношение 

к ним; 



7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в 

разных регионах России и на планете, о некоторых способах приспособления жи-

вотных и растений к среде обитания, их потребностях, образе жизни живой при-

роды и человека в разные сезоны года, закреплять умения классифицировать объ-

екты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и её свойст-

вах, их использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и 

заботливое отношения к ней, формировать представления о профессиях, связан-

ных с природой и её защитой. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы 

познания свойств и отношений между различными предметами, сравнения не-

скольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств 

материалов. В ходе специально организованной деятельности осуществляет 

развитие у детей способности к различению и называнию всех цветов спек-

тра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать цвета для полу-

чения нужного тона и оттенка; 

педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору спосо-

бов осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению са-

моконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, использованию разных форм совместной по-

знавательной деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, совме-

стно находить способы её решения, проявлять инициативу; 

обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего ми-

ра, закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и 

явлений окружающего мира математические способы нахождения решений: вы-

числение, измерение, сравнение по количеству, форме и величине с помощью ус-

ловной меры, создание планов, схем, использование знаков, эталонов и другое; 

в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения 

считать в прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух мень-

ших в пределах первого десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавли-

вать взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей 



умений классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округ-

лые, многоугольники (треугольники, четырехугольники и тому подобное), овла-

дению различными способами видоизменения геометрических фигур: наложение, 

соединение, разрезание и другое; 

формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем 

веществ с помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений 

между мерой и результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентиро-

ваться на местности и показывает способы ориентировки в двухмерном про-

странстве, по схеме, плану, на странице тетради в клетку. Формирует представле-

ния о календаре как системе измерения времени, развивает чувство времени, 

умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о 

родном населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенно-

стях, достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной 

власти, Президент, столица и крупные города, особенности природы и населе-

ния). Раскрывает и уточняет назначения общественных учреждений, разных ви-

дов транспорта, рассказывает о местах труда и отдыха людей в городе, об исто-

рии города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Посредством 

поисковой и игровой деятельности педагог побуждает проявление интереса детей 

к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдаю-

щимся людям России; 

формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о много-

образии стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии 

природного мира родного края, различных областей и регионов России и на Зем-

ле, рассказывает о некоторых наиболее ярких представителях животных и расте-

ний разных природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе 

жизни и приспособлении к среде обитания, изменениях жизни в разные сезоны 

года. Закрепляет умение сравнивать, выделять свойства объектов, классифициро-

вать их по признакам, формирует представления об отличии и сходстве живот-

ных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об уходе 

взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком рас-

тений, животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профес-

сиях с этим связанных; 

педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными яв-

лениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментиро-

ванию, наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объ-



ектов неживой природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), 

знакомит с многообразием водных ресурсов (моря, океаны, озера, реки, водопа-

ды), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых региона проживания 

(нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании человеком 

свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, водо-

хранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах 

(планеты, кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой приро-

ды; 

углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны 

года (изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в приро-

де), изменениях в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности 

человека на природу; 

закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное 

и заботливое отношение к природе и её ресурсам. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Че-

ловек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образо-

вания для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России не-

зависимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

Перечень пособий, способствующих реализации программы  

в образовательной области «Познавательное развитие» 

Конспекты занятий: 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет). 



Демонстрационный материал: Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Математика для детей 3-4 лет (4-5, 5-6, 6-7 лет): Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет (4-5, 5-6, 6-7) лет М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Математика для детей 3-4лет (4-5, 5-6, 6-7 лет): Методическое пособие к рабочей 

тетради. — М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развивающий диалог как инструмент раз-

вития познавательных способностей (4–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (4-7 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в ясельных группах детского са-

да: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовитель-

ная к школе группа (6-7 лет). Методические пособия:  

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений (2-7 лет).  

Клемяшова Е. М., Николаева С. Н. Экологическое воспитание: Новые подходы 

(3–7 лет).  

Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Пространство детской реализации. Проектная 

 деятельность (5-7 лет).  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве (4-7 лет). Рабочие тетради: Серия «Большие рабочие тетра-

ди»,  

Дарья Денисова, Дорофеева Э. М. (формат 21 х 29 см., 32 стр.)  

Наглядно-дидактические пособия:  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки (4-7 лет).  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», «Го-

сударственные символы Российской Федерации», «Грибы», «День Победы», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», «Животные домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Инструменты домаш-

него мастера», «Космос», «Морские обитатели», «Музыкальные инструменты», 



«Насекомые», «Овощи», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Птицы 

домашние», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки. Друзья и 

помощники», «Спортивный инвентарь», «Фрукты», «Цветы», «Школьные при-

надлежности», «Явления природы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Весна», «Великая Отечест-

венная война в произведениях художников», «Времена года», «Защитники Оте-

чества», «Зима», «Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Колобок», «Курочка Ря-

ба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», «Осень», «Профессии», «Распо-

рядок дня», «Репка», «Родная природа», «Теремок».  

  Развивающие плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Городской транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Зим-

ние виды спорта», «Зимующие птицы», «Кто всю зиму спит», «Летние виды 

спорта», «Морские обитатели», «Народы стран ближнего зарубежья», «Насеко-

мые», «Овощи», «Оттенки цветов», «Очень важные профессии», «Перелетные 

птицы», «Планеты солнечной системы», «Погодные явления», «Полевые цветы», 

«Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты эст-

радно-симфонического оркестра», «Музыкальные инструменты. Духовые», «Му-

зыкальные инструменты. Клавишные», «Музыкальные инструменты. Струнные», 

«Музыкальные инструменты. Ударные», «Птицы жарких стран», «Садовые цве-

ты», «Созвездия зодиака», «Спецтранспорт», «Строительные машины», «Счет до 

10», «Счет до 20», «Таблица умножения», «Форма», «Фрукты и ягоды», «Хищ-

ные птицы», «Цвет». Интерактивный курс для интерактивных досок.  

Интерактивный годовой курс «Счет, форма, величина». Для детей 3-4 лет. 

Дополнительные методические пособия  

Веракса А. Н., Веракса Н. Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

 

«Речевое развитие» 

 От 2 месяцев до 1 года (п.20.1 ФОП ДО). В области речевого раз-

вития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) с 2 месяцев: формировать предпосылки для развития речи; активизировать ин-

тонационную выразительность речевых реакций и вокализаций; побуждать всту-

пать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребёнка повторять фонемы, 

повторять за ребёнком фонемы, произносимые им; вводить в речь слова, связывая 

их со смысловым содержанием; 

2) с 6 месяцев: развивать способность понимания речи взрослого, находить взгля-

дом, а затем и указательным жестом названную педагогом знакомую игрушку, 

предмет; развивать предпосылки активной речи (лепет, подражание простым сло-

гам и звукосочетаниям), поддерживать стремление детей вступать в контакт с ок-



ружающими взрослыми и детьми в играх; 

3) с 9 месяцев: развивать понимание речи: обогащать пассивный словарь детей, 

формировать умение различать близких; закреплять умение находить предмет по 

слову педагога, выполнять движения, действия; находить по слову педагога из 5-

8 знакомых игрушек одну, узнавать изображение знакомого предмета на картин-

ках; развивать активную речь: произносить первые облегченные слова, обозна-

чающие названия знакомых предметов и действий. 

 Содержание образовательной деятельности. 

1) С 2 месяцев - подготовительный этап речевого развития. Педагог дает образцы 

правильного произношения звуков родного языка, интонационновыразительной 

речи. При этом старается побудить ребёнка к гулению. 

2) С 4 месяцев - педагог побуждает ребёнка к произнесению первых гласных зву-

ков. Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных 

текстов, которые обыгрывают предметы, игрушки. 

3) С 6 месяцев - педагог побуждает ребёнка к общению со взрослым и сверстни-

ками, к поисковым действиям относительно названного предмета, 

использует вопрос «Где?», ребёнок находит названный предмет (делает ука-

зательный жест), выбирая из 2-3-х рядом стоящих предметов. Педагог формирует 

у ребёнка умение вслушиваться в произносимые им звуки, слова, различать ин-

тонацию голоса, понимать некоторые слова, устанавливать связь между словом и 

предметом. У ребёнка появляется лепет, который формируется через подражание 

на основе уже имеющихся слогов.  

4) С 9 месяцев - педагог формирует у ребёнка умение понимать обращенную к 

нему речь в виде четких коротких фраз и отдельных слов. Новые (незнакомые ре-

бёнку) слова педагогом выделяются интонацией, медленным тщательным прого-

вариванием и многократными повторениями. В процессе действий по уходу за 

детьми педагог закрепляет в речи новые простые слова, развивает умения назы-

вать окружающие предметы быта, мебели, игрушек, одежды; поощряет выполне-

ние простых игровых действий по словесному указанию взрослого; развивает 

умение детей узнавать и называть слова (при помощи лепетных слов, звукопод-

ражаний), обогащает активный словарь словами, состоящими из двух одинаковых 

слогов. Педагог закрепляет у ребёнка умение откликаться на свое имя, показы-

вать окружающие предметы. 

 От 1 года до 2 лет (п.20.2 ФОП ДО). В области речевого развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять 

умения понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые 

действия, признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрос-



лого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произно-

сить несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со 

взрослым; стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за 

взрослым и произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребёнку 

людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей 

коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (по-

тешки, пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для 

малышей, книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игруш-

ками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша 

при чтении и пропевании фольклорных текстов; 

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного тек-

ста, песенок, выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- 

картинках предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы, некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; пони-

мать речь взрослого и выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас 

слов по подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражатель-

ных слов общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, 

воспроизводить за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей 

употреблять несложные для произношения слова и простые предложения; 

развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песе-

нок, сказок с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, 

книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодич-

ность пестушек, песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в 

процессе чтения произведений фольклора и коротких литературных художест-

венных произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображен-

ные в книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами дей-

ствия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических 

произведений; 



побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку 

песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребён-

ка за счет имени ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует 

в речи понимание слов, обозначающих предметы, действия («ложись спать», 

«покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не 

подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на про-

стые вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произ-

носить самостоятельно двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и 

действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 

обозначающие предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и 

признаки предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует 

умения детей понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по 

слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (най-

ди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, ово-

щей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть 

окружающих его людей, употреблять местоимения, называть предметы в 

комнате и вне её, отдельные действия взрослых, свойства предметов (маленький, 

большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог активизирует речь 

детей, побуждает её использовать как средство общения с окружающими, фор-

мирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем ра-

зыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отра-

жающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять са-

мостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обо-

значить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную дея-

тельность, развивает речевую активность ребёнка в процессе отобразительной 

игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транс-

портом педагог в любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, 

дает развернутое речевое описание происходящего, того, что ребёнок пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закре-



пляет у детей умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одно-

именные действия разными игрушками. 

 От 2 лет до 3 лет (п.20.3 ФОП ДО). В области речевого развития основ-

ными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей 

умение по словесному указанию педагога находить предметы, различать их ме-

стоположение, имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и 

формировать умение использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 

звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение зву-

коподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на 

вопросы; рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, 

сказки и рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ре-

бёнку стихов и песенок, воспроизводить игровые действия, движения персона-

жей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; форми-

ровать умение в процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием 

литературного материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и само-

стоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций худо-

жественного произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует уме-

ние по словесному указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси 



красный кубик»), различать их местоположение, имитировать действия людей и 

движения животных; активизирует словарь детей: существительными,обозна-

чающими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, фрук-

тов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими 

трудовые действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательны-

ми, обозначающими величину, цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). 

Педагог закрепляет у детей названия предметов и действий с предметами, неко-

торых особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий и собст-

венных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения лич-

ностных качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и 

сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно 

произносить гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей харак-

терно физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В слово-

произношении ребёнок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по сложно-

сти слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать 

слоги в словах, выражать свое отношение к предмету разговора при помощи раз-

нообразных вербальных и невербальных средств. У детей проявляется эмоцио-

нальная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать боль-

шинство основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует 

умение детей выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предло-

жений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нари-

сованном на картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей проявлять интерес к обще-

нию со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выра-

жать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элемен-

тарные этикетные формулы общения, реагировать на обращение с использовани-

ем доступных речевых средств, отвечать на вопросы педагога с использованием 

фразовой речи или формы простого предложения, относить к себе речь педагога, 

обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную 



речь как средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи 

предложения разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

 От 3 лет до 4 лет (п.20.4 ФОП ДО). В области речевого развития основ-

ными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 

2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все 

гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правиль-

ный темп речи, интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и 

короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначаю-

щие животных и их детенышей; существительных в форме множественного чис-

ла в родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. За-

креплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, исполь-

зовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с обра-

зованием звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение 

пользоваться в речи разными способами словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение 

со взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. 

Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об иг-

рушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации от-

рывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных 

произведений, формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с тер-

минами «слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаут-



ки, сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские 

сказки, рассказы, стихотворения); 

формировать навык совместного слушания выразительного чтения и расска-

зывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток 

в играх-драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, пальчиковых игр; 

поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совме-

стного рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, 

жесты) детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, ворот-

ник, пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых 

сходных по назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближай-

шего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у де-

тей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, 

части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания по-

рядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и 

явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твер-

дые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи педагога звук, формирует пра-

вильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику речевого аппарата, со-

вершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согла-

совывать прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять суще-

ствительные с предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия живот-



ных и их детенышей в единственном и множественном числе (кошка - котенок, 

котята); составлять простое распространенное предложение и с помощью педаго-

га строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение об-

разовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приста-

вочный способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звуко-

подражательные глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого на-

зывать членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на кар-

тинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учи-

тывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Педагог закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого эти-

кета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на 

вопросы и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; зада-

вать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог 

формирует умения у детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощать-

ся, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения отве-

чать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-

3 простых фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пере-

сказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закреп-

ляет в речи детей термины «слово», «звук» в практическом плане. 

 От 4 лет до 5 лет (п.20.5 ФОП ДО). В области речевого развития ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначаю-

щие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить детей определять 

и называть местоположение предмета, время суток, характеризовать состояние и 

настроение людей; 



активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи суще-

ствительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, прилагатель-

ные, обозначающие свойства предметов, наиболее употребительные глаголы, на-

речия и предлоги; употреблять существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отраба-

тывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. Продолжать ра-

боту над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить 

различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в ре-

чи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употреблять эти существительные в именительном и ро-

дительном падежах; правильно использовать форму множественного числа роди-

тельного падежа существительных; употреблять формы повелительного наклоне-

ния глаголов; использовать простые сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; правильно понимать и употреблять предлоги с пространственным 

значением (в, под, между, около); правильно образовывать названия предметов 

посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у де-

тей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их ка-

честв, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме 

и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей рассказы-

вать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие сказки и 

рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу неболь-

шие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. Воспи-

тывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, знако-

мых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по те-

лефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

Развивать коммуникативно-речевые умения у детей (умение вступить, поддер-

жать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить по-

нимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. 

Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, 



звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут быть раз-

ные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать умения раз-

личать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов), опреде-

лять и изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с задан-

ным звуком; выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяж-

но, громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, 

сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские 

сказки, рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литера-

турных произведений; 

развивать способность воспринимать содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать причинно-следственные связи в повествовании, по-

нимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей к ритму по-

этической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразитель-

ное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное испол-

нение ролей в инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); 

воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к творчеству писате-

лей и иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов 

и материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их 

обитания, некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, 

объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусо-

вые качества, степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозна-

чающие некоторые родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе 

этих обобщений существенные признаки; слова извинения, участия, эмоциональ-

ного сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родно-

го языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно про-

износить свистящие и шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова; формирует умения говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 



педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные 

простые с однородными членами и сложноподчиненные предложения для пере-

дачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речево-

го высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогиче-

скую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового 

характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ 

из 5-6 предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опы-

та; использовать элементарные формы объяснительной речи; 

педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять повествова-

тельные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об 

игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и самостоятель-

ность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; формирует уме-

ние использовать в практике общения описательные монологи и элементы объяс-

нительной речи; 

педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы привет-

ствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремле-

ние детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы 

использовать элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать 

сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с ок-

ружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других де-

тей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника 

речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение участвовать в кол-

лективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, 

использовать средства интонационной речевой выразительности, элементы объ-

яснительной речи при разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения ис-

пользовать в речи вариативные формы приветствия; прощания; обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой, благодарности, обиды, жалобы, формирует у 

детей навыки обращаться к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отче-

ству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», ис-

пользовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из зву-

ков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по 



протяженности; помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа 

слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них пер-

вый звук; узнавать слова на заданный звук. 

 От 5 лет до 6 лет (п.20.6 ФОП ДО). В области речевого развития основ-

ными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экс-

каватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, 

характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, ха-

рактеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении под-

бирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными значе-

ниями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по смыслу 

употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предло-

ги, использовать существительные с обобщающим значением (строитель, хлебо-

роб). 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного язы-

ка; умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки 

(с-ш, ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фонематиче-

ский слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

совершенствовать умение детей согласовывать в предложении существи-

тельные с числительными, существительные с прилагательным, образовывать 

множественное число существительных, обозначающих детенышей животных. 

Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро); об-

разовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), образовывать 

существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суф-

фиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать совершен-

ствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные предложения; 

при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: закреп-

лять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, правиль-

но отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном ответе 

реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко и 

распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 



слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры де-

тей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: назы-

вать взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми 

именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, 

не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые уме-

ния, умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 

формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие 

рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, 

другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре сло-

ва, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным соста-

вом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаут-

ки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы (не-

большие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; формиро-

вать положительное эмоциональное отношение к «чтению с продолжением» 

(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям фольк-

лора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в выборе 

произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, язы-

ковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, 

народная сказка, рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие сред-

ства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций 

разных художников к одному и тому же произведению); 



совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения (выра-

зительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное 

чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из тек-

ста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 

потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представле-

ний о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за 

счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инст-

рументов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и качество их 

выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки цвета, 

тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; назва-

ния обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: объединять 

их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фоне-

матический слух, способствует освоению правильного произношения сонорных 

звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражняет в чистом звукопроизношении в процессе по-

вседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формирует умение 

использовать средства интонационной выразительности при чтении стихов, пере-

сказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изме-

нение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное 

или только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, обо-

гащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение со-

блюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддержива-

ет интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет исполь-

зование в диалоге разных типов реплик; 



педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 

невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы вежли-

вого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, использовать 

разные виды деятельности и речевые ситуации для развития диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и дело-

вые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной ре-

чью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по карти-

не, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра 

сказки или рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к само-

стоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рас-

сказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение внима-

тельно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброже-

лательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства при отга-

дывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, помогает 

детям осваивать умения находить в текстах литературных произведений сравне-

ния, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных 

языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трех-

слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: ин-

тонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, опре-

делять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава сло-

ва; составлять предложения по живой модели; определять количество и последо-

вательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику кистей рук 

детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

 От 6 лет до 7 лет (п.20.7 ФОП ДО). В области речевого развития основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря:  

- обогащение словаря: расширять запас слов, обозначающих название 

предметов, действий, признаков. Закреплять у детей умения использовать в речи 

синонимы, существительные с обобщающими значениями. Вводить в словарь де-



тей антонимы, многозначные слова; 

- активизация словаря: совершенствовать умение использовать разные части ре-

чи точно по смыслу. 

2) Звуковая культура речи: совершенствовать умение различать на слух и в про-

изношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественной интонацией. Совершенство-

вать фонематический слух: называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове (в начале, в 

середине, в конце). Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, 

тембр, сила голоса, темп). 

3) Грамматический строй речи: закреплять умение согласовывать существитель-

ные с числительными, существительные с прилагательными, образовывать по об-

разцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степени имен прилагательных. Совершенствовать умение детей 

образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

4) Связная речь: совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Закреплять умение отвечать на вопросы и задавать их, воспитывать культу-

ру речевого общения. Продолжать развивать коммуникативно-речевые умения. 

Продолжать учить детей самостоятельно, выразительно, последовательно, без по-

второв передавать содержание литературного текста, использовать в пересказе 

выразительные средства, характерные для произведения. Совершенствовать уме-

ние составлять рассказы о предмете, по картине, по серии сюжетных картинок. 

Продолжать учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта, твор-

ческие рассказы без наглядного материала. Закреплять умение составлять расска-

зы и небольшие сказки. Формировать умения строить разные типы высказывания 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя раз-

нообразные типы связей между предложениями и между частями высказывания. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: упражнять в составлении предложений 

из 2-4 слов, членении простых предложений на слова с указанием их последова-

тельности. Формировать у детей умение делить слова на слоги, составлять слова 

из слогов, делить на слоги трехсложные слова с открытыми слогами; знакомить 

детей с буквами; читать слоги, слова, простые предложения из 2-3 слов. 

6) Интерес к художественной литературе: формировать отношение детей к книге 

как эстетическому объекту, поддерживать положительные эмоциональные прояв-

ления детей (радость, удовольствие при слушании произведений); 

развивать интерес к изданиям познавательного и энциклопедического харак-

тера; знакомить с разнообразными по жанру и тематике художественными произ-

ведениями; 



формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с про-

должением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать представления о жанровых, композиционных и языковых осо-

бенностях жанров литературы: литературная сказка, рассказ, стихотворение, бас-

ня, пословица, небылица, былина; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие сред-

ства раскрытия образа; развитие поэтического слуха); 

поддерживать избирательные интересы детей к произведениям определенно-

го жанра и тематики; 

развивать образность речи и словесное творчество (составление сравнений, 

метафор, описательных и метафорических загадок, сочинение текстов сказочного 

и реалистического характера, создание рифмованных строк). 

Содержание образовательной деятельности.  

1) Формирование словаря: педагог формирует у детей умения подбирать точные 

слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления ос-

военных понятий на группы на основе выявленных признаков, использовать в ре-

чи средства языковой выразительности: антонимы, синонимы, многозначные сло-

ва, метафоры, олицетворения. 

2) Звуковая культура речи: педагог способствует автоматизации и дифференциа-

ции сложных для произношения звуков в речи; проводит работу по исправлению 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

3) Грамматический строй речи: педагог развивает у детей умения образовывать 

сложные слова посредством слияния основ, самостоятельно использовать в речи 

разные типы предложений в соответствии с содержанием высказывания, с помо-

щью игр и упражнений закрепляет умения согласовывать существительные с 

числительными, существительные с прилагательными, образовывать по образцу 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и пре-

восходную степени имен прилагательных. 

4) Связная речь: педагог подводит детей к осознанному выбору этикетной формы 

в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия, 

формирует умение использовать средства языковой выразительности при сочи-

нении загадок, сказок, стихотворений, помогает детям осваивать умения коллек-

тивного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий, 

употреблять вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, правила этикета в новых ситуациях. Например, формирует умение пред-

ставить своего друга родителям (законным представителям), сверстникам. Педа-

гог использует речевые ситуации и совместную деятельность для формирования 

коммуникативно-речевых умений у детей, закрепляет у детей умение пересказы-



вать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица литературно-

го героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги дей-

ствующих лиц, подводит к пониманию и запоминанию авторских средств выра-

зительности, использованию их при пересказе, в собственной речи, умению заме-

чать их в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах педагог формирует у детей умения передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразитель-

ности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятель-

но определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные сред-

ства выразительности; формирует умение составлять повествовательные расска-

зы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек, закрепляет 

у детей умение строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования, состав-

лять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования; описания и 

рассуждения); 

педагог развивает у детей способность самостоятельно использовать в про-

цессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь- доказа-

тельство, речевое планирование, помогает детям осваивать умения самостоятель-

но сочинять разнообразные виды творческих рассказов. В творческих рассказах 

закрепляет умение использовать личный и литературный опыт в зависимости от 

индивидуальных интересов и способностей; развивает у детей умение внима-

тельно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно ис-

правлять их. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: педагог продолжает формировать у де-

тей интерес к языку, осознанное отношение к языковым явлениям, помогает ос-

воить звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов; закрепляет умение 

интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность, давать 

им характеристику, составлять схемы слова, выделять ударный гласный звука в 

слове; определять количество и последовательность слов в предложении; состав-

лять предложения с заданным количеством слов; ориентироваться на листе, вы-

полнять графические диктанты; штриховку в разных направлениях, обводку; 

знать названия букв, читать слоги. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

чевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 



языке). 

Перечень пособий, способствующих реализации программы 

в образовательной области «Речевое развитие» 

Конспекты занятий:  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Гербова В.В. Раз-

витие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии:  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия:  

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилага-

тельные», «Говори правильно», «Многозначные слова», «Множественное число», 

«Образование слов», «Ударение в словах».  

 Серия «Развитие речи в детском саду» (Гербова В.В.): «Развитие речи в детском 

саду (2–3 года)»; «Развитие речи в детском саду (3–4 года)»; «Развитие речи в 

детском саду (4–6 лет)»; «Правильно или неправильно (2–4 года)»; «Развитие ре-

чи в детском саду:  

Раздаточный материал:  

  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Рас-

порядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок».  

 Развивающие плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица сло-

гов». 

 Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделана одежда?», «Какое быва-

ет варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; «Какой бывает 

суп?». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

От 2 месяцев до 1 года (п.21.1 ФОП ДО). В области художественно-

эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 



1) от 2-3 до 5-6 месяцев: развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку контрастного характера; формировать навык сосредоточиваться на пении 

взрослых и звучании музыкальных инструментов; 

2) от 5-6 до 9-10 месяцев: приобщать детей к слушанию вокальной и инстру-

ментальной музыки; формировать слуховое внимание, способность прислуши-

ваться к музыке, слушать её; 

3) от 9-10 месяцев до 1 года: способствовать возникновению у детей чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки; под-

держивать запоминания элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности.  

1) От 2-3 до 5-6 месяцев  педагог старается побудить у ребёнка 

эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодию; радостное 

оживление при звучании плясовой мелодии. Формирует умение с помощью 

педагога под музыку приподнимать и опускать руки. Формирует самостоятель-

ный навык звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в барабан. 

2) От 5-6 до 9-10 месяцев - педагог способствует эмоциональному отклику 

детей на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, сыгран-

ные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка, металло-

фон и другие). Педагог формирует у детей положительную реакцию на пение 

взрослого, звучание музыки. Педагог поддерживает пропевание звуков и подпе-

вание слогов. Способствует проявлению активности при восприятии плясовых 

мелодий. Педагог развивает умение выполнять с помощью взрослых следующие 

движения: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разги-

бать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

3) От 9-10 месяцев до 1 года - педагог формирует у детей эмоциональную от-

зывчивость на музыку контрастного характера (веселая - спокойная, быстрая - 

медленная). Педагог пробуждает у детей интерес к звучанию металлофона, флей-

ты, детского пианино и других. Побуждает подражать отдельным певческим ин-

тонациям взрослого (а-а-а...). Педагог поощряет отклик на песенно-игровые дей-

ствия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»). Поддерживает 

двигательный отклик на музыку плясового характера, состоящую из двух контра-

стных частей (медленная и быстрая). Педагог побуждает детей активно и само-

стоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, при-

плясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 От 1 года до 2 лет (п.21.2 ФОП ДО). В области художественно-

эстетического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, 



подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрос-

лого, вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставляя возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, 

мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движе-

ния, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию ве-

селой и спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание раз-

ных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педа-

гог содействует пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помога-

ет подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь 

вместе со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, вы-

полнять простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, пере-

ступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе игровых дей-

ствий педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связан-

ные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное 

восприятие знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Формирует у детей умение различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать 

умение у детей двигаться под музыку в соответствии с её характером, выполнять 

движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в му-

зыку и с изменением характера её звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать ха-

рактер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыга-



ет, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пласти-

лином. Педагог формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах 

бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки 

носит характер совместных действий. 

 От 2 лет до 3 лет (п.21.3 ФОП ДО). В области художественно-

эстетического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испыты-

вать радость) в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобра-

зительного искусства, природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному откли-

ку детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений ок-

ружающей действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, 

интерес к музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), 

изобразительному искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты 

иллюстраций, рисунков, изделии декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, мат-

решкой и другими); 

поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, 

прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на ос-

нове эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания про-

изведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) 

совместно со взрослым и самостоятельно;  

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; нау-

чить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие 

предмета разной формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познако-

мить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоцио-

нальный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, про-

изведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 



знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пласти-

на, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание 

детей строить самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выпол-

нять простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не 

мешать соседу вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на не-

го реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 

с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрос-

лым (бабушка приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нежи-

вой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персо-

нажами-игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных геро-

ев, адекватно реагировать на них; 

способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных вы-

ступлений педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспече-

ние у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение 

самостоятельной работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных пред-

ставлениях, забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адек-

ватно реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. Педагог развивает у детей художественное вос-

приятие; воспитывает эмоциональную отзывчивость на доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с народными игруш-

ками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соот-



ветствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер иг-

рушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог 

воспитывает интерес к природе и отражению представлений (впечатлений) в дос-

тупной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: педагог продолжает развивать у детей художественное вос-

приятие; способствует обогащению их сенсорного опыта путем выделения фор-

мы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой; 

побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разно-

образным линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они на-

рисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, ко-

торые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к дополнению нарисован-

ного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее по-

лучившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предме-

тов; учит детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорож-

кам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к рисованию 

предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть сво-

бодно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть вы-

ше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластиче-

скими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине); учит аккуратно пользоваться материалами; педагог учит детей 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, рас-

катывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы па-

лочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так да-

лее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 



для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и другие), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог 

учит соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (по-

гремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог при-

учает детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом пе-

дагог продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей сооружать элемен-

тарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то самостоя-

тельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог учит 

детей пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подоб-

ное). По окончании игры приучает убирать все на место. Знакомит детей с про-

стейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с взрослым конст-

руировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес 

у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и тому подобное). 

 Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бод-

рые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поет-

ся, и эмоционально реагировать на содержание; учит детей различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; раз-

вивает умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет соль-

ное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоцио-

нальность и образность восприятия музыки через движения; продолжает форми-

ровать у детей способность воспринимать и воспроизводить движения, показы-

ваемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать пово-

роты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на нос-

ках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 



или содержания песни. 

Театрализованная деятельность.  

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает усло-

вия для её проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх 

- драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия персонажей (птич-

ки летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (ми-

микой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения на-

стольных кукол. Учит сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощ-

ряет у детей желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и так далее) и атрибутами как внешними символами роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для 

обеспечения у детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у 

детей умение самостоятельной работы детей с художественными материалами. 

Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, театрализованных 

представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), 

забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает уме-

ние следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на 

них. Формирует навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

От 3 лет до 4 лет (п.21.4 ФОП ДО). В области художественно-эстетического раз-

вития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к вос-

приятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать ин-

терес к искусству; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность об-

щения с искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобрази-

тельного, народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возник-

новению положительного эмоционального отклика на красоту окружающего ми-

ра, выраженного в произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к приро-

де родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализо-

ванной деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных ви-

дах искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельно-

сти); 



готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

так далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: испол-

нение танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельно-

стью; формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; 

развивать у детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в един-

стве изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной 

и смысловой трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изо-

бражениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и ок-

ружающего мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования раз-

личных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их фор-

мы, пропорций, цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту приро-

ды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промы-

слов, предметы быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллек-

тивные композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семе-

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа услов-

но-обобщенной трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: совершенствовать у детей конструктив-

ные умения; 

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы);  

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (наклады-

вание, приставление, прикладывание); 



формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цве-

та; 

4) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей 

с тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 

формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагиро-

вать; выражать свое настроение в движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоот-

ношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персона-

жей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние че-

ловека (мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у 

детей умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание дей-

ствовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибута-

ми как внешними символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе теат-

рально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой дея-

тельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях 

и кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диало-

гов действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 

6) культурно-досуговая деятельность: 



способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по ин-

тересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с интере-

сом; создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию му-

зыкальных и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формиро-

вать основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и раз-

влечения. 

 Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содейст-

вует возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, 

произведения народного и профессионального изобразительного искусства. Зна-

комит детей с элементарными средствами выразительности в разных видах ис-

кусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению 

видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей умение 

сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-

пространственной среды, природных явлений. 

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопри-

частности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульп-

турой малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими кни-

гами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близ-

кими детскому опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое 

и эмоционально-нравственное отношение к отражению окружающей действи-

тельности в изобразительном искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть кра-

соту и своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмо-

циональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать по-

лученные впечатления в продуктивных видах художественно-эстетической дея-

тельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, раз-

личных детских художественных выставок. 



Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятель-

ностью; воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продол-

жает развивать у детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться кра-

сотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматри-

вании народных игрушек, декоративно-прикладных изделий. 

1) Рисование: педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение пе-

редавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные ли-

стья; снежинки и тому подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не на-

прягая мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движе-

ния руки с карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промы-

вать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит 

детей с оттенками (розовый, голубой, серый); педагог обращает внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; учит детей рит-

мичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листоч-

ки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снего-

вик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и тому подобное (в траве ползают жучки и червячки; коло-

бок катится по дорожке и другое); учит детей располагать изображения по всему 

листу. 

2) Лепка: педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представ-



ления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах леп-

ки; учит детей раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соеди-

нять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя па-

лочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на до-

щечку; учит детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог предлагает объединять вы-

лепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яб-

локи лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность ра-

доваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: педагог приобщает детей к искусству аппликации, формиру-

ет интерес к этому виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной фор-

мы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное 

педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фи-

гуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазан-

ной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у 

детей навык аккуратной работы; учит детей создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и декоративные компози-

ции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей зна-

ние формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: педагог приобщает де-

тей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных пред-

метов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивная деятельность. Педагог учит детей простейшему анали-

зу созданных построек; вызывает чувство радости при удавшейся постройке. 

Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей 



желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формиро-

вать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойст-

вами песка, снега, сооружая из них постройки. 

1) Музыкальная деятельность.  

 Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в про-

изведении; выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, 

жестом. Развивает у детей способность различать звуки по высоте в пределах ок-

тавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Со-

вершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и другие). 

 Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и яс-

но произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, на-

певно). 

 Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбель-

ных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у 

детей формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по об-

разцу. 

 Музыкально-ритмические движения: педагог учит детей двигаться в со-

ответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у детей 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: притопывания 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно тем-

пу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички 

и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает 

у детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии; учит детей точности выполнения движений, передающих характер изо-



бражаемых животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельно-

сти); 

2) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструмен-

тами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бараба-

ном, а также их звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музы-

кальных инструментах. Формирует умение у детей сравнивать разные по звуча-

нию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе манипулирова-

ния, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в раз-

ных видах деятельности, исследовании качества музыкального звука:  высоты, 

длительности, тембра. 

Театрализованная деятельность. Педагог формирует у детей интерес к 

театрализованной деятельности, знакомит детей с различными видами театра (на-

стольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в самостоя-

тельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные харак-

теристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и 

так далее). Формирует умение использовать в игре различные шапочки, воротни-

ки, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, формиру-

ет умение следить за сюжетом. 

Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интере-

сам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развива-

ет умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рас-

сматривание иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу 

эмоционального благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх - за-

бавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой по-

ведения в ходе праздничных мероприятий. 

От 4 лет до 5 лет (п.21.5 ФОП ДО).  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в 



процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать во-

ображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 

искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окру-

жающей действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 

познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникно-

вения, средствами выразительности разных видов искусства; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе оз-

накомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным 

видам изобразительной деятельности; 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие спо-

собности; 

развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук; 

обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстра-

ции к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе 

развития творчества; 

формировать у детей умение выделять и использовать средства вырази-

тельности в рисовании, лепке, аппликации; 

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произве-

дения в рисовании, лепке, аппликации; 

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

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



напрягаясь; 

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

по окончании работы убирать все со стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческие способности у детей в различных ви-

дах изобразительной деятельности; 

создавать условия для самостоятельного художественного творчества де-

тей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ дру-

гих детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть строи-

тельные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом кон-

структивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вы-

зывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведе-

ний; 

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 

воспитывать слушательскую культуру детей;  

развивать музыкальность детей; 

воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; продол-

жать формировать умение у детей различать средства выразительности в музыке, 

различать звуки по высоте; 

поддерживать у детей интерес к пению; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятель-

ностью; 

5) театрализованная деятельность: 



продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для разви-

тия творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имити-

ровать характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять 

желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать кра-

соту окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и 

прочее) и передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, сло-

весной, музыкальной); 

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями 

народов страны; 

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к ху-

дожественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие 

в праздниках (календарных, государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные на-

клонности ребёнка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; форми-

ровать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литератур-

ных композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 



прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с твор-

ческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в про-

цессе ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патрио-

тизм и чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю-

щей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродук-

ция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитекту-

ра); учит детей выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, порт-

рет), с разными по художественному образу и настроению произведениями; зна-

комит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, компози-

ция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры 

(пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, статика и дви-

жение, материал); особенностями её содержания - отображение животных (ани-

малистика), портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, 

что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие 

здания) - это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные 

по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъ-

ездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к различным строени-

ям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, 

общеобразовательная организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощряет самостоятельное выделение час-

тей здания, его особенностей; учит детей замечать различия в сходных по форме 

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

педагог поощряет стремление детей изображать в рисунках, аппликации реаль-

ные и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (закон-

ными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей ин-

терес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит 

детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэта-



ми. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, 

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

прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми люби-

мых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми вы-

бора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 Изобразительная деятельность. 

 1) Рисование: педагог продолжает формировать у детей умение рисовать от-

дельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од-

них и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цы-

плята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и 

так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, располо-

жении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать изобра-

жения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами; направляет внимание детей на передачу соотношения пред-

метов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; про-

должает закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окру-

жающих предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как можно получить 

эти цвета; учит детей смешивать краски для получения нужных цветов и оттен-

ков; развивает у детей желание использовать в рисовании, аппликации разнооб-

разные цвета, обращает внимание детей на многоцветие окружающего мира; пе-

дагог закрепляет у детей умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения; учит детей закраши-

вать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном на-

правлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей ки-

стью, а узкие линии и точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; к концу года 

педагог формирует у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, из-

меняя нажим на карандаш; формирует у детей умение правильно передавать рас-

положение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и 

соотносить их по величине. 

 2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 



композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей ис-

пользовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

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

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и си-

луэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит детей с Городецкими 

изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купав-

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

 3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у де-

тей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у 

детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыва-

нию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать пальцами поверхность вылеп-

ленного предмета, фигурки. Учит детей приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы. Знакомит с приемами использования сте-

ки. Поощряет стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Педагог закрепляет у детей приемы аккуратной лепки. 

 4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у де-

тей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей вы-

резыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала ко-

ротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит детей 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации ово-

щей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять ко-

личество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насе-

комые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полу-

круги, четверти; квадрат - на треугольники и так далее). Закрепляет у детей на-

выки аккуратного вырезывания и наклеивания. Педагог поощряет проявление ак-

тивности и творчества. 

 Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

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

учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 



2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализиро-

вать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в 

автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Разви-

вает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строи-

тельного материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный педагогом принцип конструкции (построй 

такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для созда-

ния и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, рас-

пределять между собой материал, согласовывать действия и совместными уси-

лиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямо-

угольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). При-

общает детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, ли-

стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так да-

лее). Учит детей использовать для закрепления частей клей, пластилин; приме-

нять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с био-

графиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории созда-

ния оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; учит де-

тей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро; развивает у детей 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, сеп-

тимы); педагог учит детей выражать полученные впечатления с помощью слова, 

движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение 



петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); раз-

вивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

формирует у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко про-

износить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; учит детей петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять ме-

лодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зо-

вут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение им-

провизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит де-

тей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной фор-

мой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладо-

ши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), под-

скоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных движений (ходь-

ба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у де-

тей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упраж-

нений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пан-

томиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и так далее); 

учит детей инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спек-

таклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в повседнев-

ной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализо-

ванной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность передавать художественный образ, следить за развитием и взаимо-

действием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития вос-

приятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать 

простые представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (инто-



нацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние 

героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает на-

вык режиссерской игры, создавая для этого специальные условия (место, мате-

риалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в театрализованных играх об-

разные игрушки и различные виды театра (бибабо, настольный, плоскостной). 

Педагог формирует у детей умение использовать в театрализованных играх об-

разные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для экспе-

риментирования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать и по-

нимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в театра-

лизованной деятельности путем прослеживания количества и характера испол-

няемых каждым ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного 

опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в 

спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художе-

ственной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к само-

стоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, по-

знавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к 

развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит 

с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство гордости за 

свою страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной культуре, развивает 

желание принимать участие в праздниках (календарных, государственных, на-

родных). Развивает творческие способности. Активизирует желание посещать 

творческие объединения дополнительного образования. Педагог развивает инди-

видуальные творческие способности и художественные наклонности детей. Пе-

дагог привлекает детей к процессу подготовки разных видов развлечений; фор-

мирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литератур-

ных композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений 

педагог заботится о формировании потребности заниматься интересным и содер-

жательным делом. 

 От 5 лет до 6 лет (п.21.6 ФОП ДО). В области художественно-

эстетического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 



1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, эмо-

ции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать пре-

красное в окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способство-

вать освоению эстетических оценок, суждений; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать 

бережное отношение к произведениям искусства; активизировать проявление эс-

тетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям); 

развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по-

знавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных тради-

ций своего народа через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать произ-

ведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольк-

лорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изобра-

зительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительно-

сти разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов худо-

жественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, ко-

торые работают в том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-

ность, 

индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах 



детской деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов при-

роды; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту ок-

ружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мыслитель-

ные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, ха-

рактерных признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотно-

шение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга; 

совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые тех-

ники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за-

дачами познавательного и социального развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на про-

гулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их ат-

рибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искус-

ством (Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская роспись), 

расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, богород-

ская игрушка, матрешка, бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); по-

ощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, пережи-

вания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 



порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создавае-

мыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разно-

образные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 

различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по 

высоте, музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с клас-

сической, народной и современной музыкой; накапливать представления о жизни 

и творчестве композиторов; 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуковы-

сотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности; 

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструмен-

тах; творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); 

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы 

и так далее); 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребён-

ка; развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские взаи-

моотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверст-

никами; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 



пантомима и прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, под-

держивать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибу-

тов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и 

прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а 

также их использования в организации своего досуга; 

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям и обычаям; 

развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать жела-

ние принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и прочее); 

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить по-

дарки и прочее); 

воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с тради-

циями народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народных 

праздниках и развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополнитель-

ного образования в ДОО и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искус-

ства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстети-

ческое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их вы-

разительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства выра-

зительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать матери-

ал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формирует у 

детей умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусст-

ва: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию культур-

ных традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, культурно-досуговую). 



3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе ознаком-

ления с различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с ос-

новными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной дея-

тельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изобра-

жением родной природы в картинах художников. Расширяет представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И .Я. 

Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных композито-

ров, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. 

Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, ма-

газины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию за-

висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так 

далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конст-

рукций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок 

обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, музы-

ке и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанрами 

фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятельно-

сти как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и 

другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, те-

атре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 



Изобразительная деятельность. 

 Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах пред-

метов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит со-

зерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изме-

нения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изме-

няется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия предме-

тов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, сравнение, упо-

добление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их час-

тей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Разви-

вает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соот-

ношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относитель-

но друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей рассматри-

вать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей уме-

ние передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите-

ратурных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в ри-

сунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей пе-

редавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным 

умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если пред-

мет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по гори-

зонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными изобрази-

тельными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и тому 

подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 



  Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие 

- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисо-

вать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голу-

бой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит детей 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуа-

шью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на ка-

рандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). 

Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения на по-

лосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит распола-

гать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие пе-

ред домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и филимо-

новской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и элементами 

композиции, поощряет детей за разнообразие используемых элементов. Продол-

жает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым решением, специфи-

кой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учит использовать для украшения оживки. Продолжает знакомить детей с роспи-

сью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и полхов-майданскую рос-

пись в творческую работу детей, помогает осваивать специфику этих видов рос-

писи. Знакомит детей с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжель-

ской росписи: знакомит с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и другое). Для развития 

творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей использовать деко-

ративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и головных уборов 



(кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, полотенце), учит 

ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

1) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, пла-

стилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать уме-

ние у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спо-

собом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктив-

ным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, де-

лать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность об-

раза, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица 

с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и дру-

гие. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает фор-

мировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить ри-

сунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у де-

тей технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зерныш-

ки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимонов-

ской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог 

учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

2) Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в 



два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры или их де-

тали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бума-

ги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью создания вырази-

тельного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает детей созда-

вать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащаю-

щими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и бережное отноше-

ние к материалам. 

1) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодоч-

ка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других ма-

териалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и другое), 

прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и другое); суве-

ниры для родителей (законных представителей), сотрудников ДОО, елочные ук-

рашения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий для занятий и само-

стоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-

но-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

  Конструктивная деятельность. Педагог учит детей выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Помогает детям анализировать сделан-

ные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. Знакомит детей с но-

выми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Пе-

дагог формирует у детей умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоя-

тельно подбирать необходимый строительный материал. Продолжает развивать у 

детей умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произве-

дений (песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через 



узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заклю-

чение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков по высоте 

в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с творчеством 

некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь лег-

ким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать ды-

хание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчет-

ливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально переда-

вать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует развитию у 

детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Пе-

дагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому испол-

нению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, вы-

полнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкаль-

ными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков исполне-

ния танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки инсцени-

рования песен; учит изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, ли-

са, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у де-

тей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, тан-

цам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хороводов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей испол-

нять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые пе-

сенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую дина-

мику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным самостоя-

тельным действиям. 



Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность.  

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления 

детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так да-

лее). Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает атмо-

сферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает 

различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств (коммуника-

тивные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию навыков 

передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, пантомима и про-

чее). Создает условия для показа результатов творческой деятельности, поддер-

живает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и атрибутов. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 

пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит 

с историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в 

оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко 

всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других наро-

дов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлече-

ниях. 

 От 6 лет до 7 лет (п.21.7 ФОП ДО). 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами об-

разовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; 

формировать у детей предпочтения в области музыкальной, изобразительной, те-

атрализованной деятельности; 

воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в 

процессе ознакомления с разными видами искусства; 

закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно--

прикладное искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричаст-

ности к культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомле-



ния с различными видами и жанрами искусства; 

формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе озна-

комления с различными произведениями музыки, изобразительного искусства 

гражданственно-патриотического содержания; 

формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; фор-

мировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культур-

ному наследию своего народа; 

закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей; 

помогать детям различать народное и профессиональное искусство; форми-

ровать у детей основы художественной культуры; расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, музыке, театре; расширять знания детей о творчестве 

известных художников и композиторов; расширять знания детей о творческой 

деятельности, её особенностях; называть виды художественной деятельности, 

профессию деятеля искусства; 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с роди-

телями (законными представителями)); 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 

развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету; 

продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; аргументированно и раз-

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребёнком, так и его свер-

стниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважи-

тельного отношения к работам товарищей; 

показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; 

формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям ок-

ружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея-

тельности; 

воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее ус-

военные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вы-

разительные средства; 



создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 

поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержа-

тельным, выразительным; 

поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать дру-

гому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к 

продуктам его труда; 

продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические спо-

собности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каж-

дого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной 

деятельности; 

продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться 

о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения бу-

дут объединяться в общую картину; 

формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа; 

организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих ра-

бот и тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, ху-

дожественных проектах); 

3) конструктивная деятельность: 

формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать 

её основные части, их функциональное назначение; 

закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обя-

занности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; раз-

вивать у детей интерес к конструктивной деятельности; знакомить детей с раз-

личными видами конструкторов; 

знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, 

строителя и прочее; 

развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятель-

ную творческую конструктивную деятельность детей; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государ-

ственного гимна Российской Федерации; 

продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музы-



кально-эстетический вкус; 

развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении; 

развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память; 

продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия 

мира, становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

отражению окружающей действительности в музыке; 

совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и ди-

намический слух; способствовать дальнейшему формированию певческого голо-

са; 

развивать у детей навык движения под музыку; обучать детей игре на дет-

ских музыкальных инструментах; знакомить детей с элементарными музыкаль-

ными понятиями; формировать у детей умение использовать полученные знания 

и навыки в быту и на досуге; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство 

с историей театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятель-

ности; 

развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной 

инструкции декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, 

бросового материала и прочее); 

продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера 

персонажа с помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных 

системах (перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать 

правильно оценивать действия персонажей в спектакле; 

поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских 

играх и играх драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, вне-

сение в них изменений и придумывание новых сюжетных линий, введение новых 

персонажей, действий; 

поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, 

спектаклях; 



6) культурно-досуговая деятельность: 

продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное 

время (отдых, творчество, самообразование); 

развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, со-

блюдай культуру общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

расширять представления о праздничной культуре народов России, под-

держивать желание использовать полученные ранее знания и навыки в празднич-

ных мероприятиях (календарных, государственных, народных); 

воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпразд-

ничной подготовки; 

формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой 

деятельности; 

поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образо-

вания различной направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и про-

чее). 

 Содержание образовательной деятельности. 

 Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художе-

ственный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художе-

ственной деятельности; умение самостоятельно создавать художественные обра-

зы в разных видах деятельности. Поощряет активное участие детей в художест-

венной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами 

различных видов и жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (де-

коративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитек-

тура, театр, танец, кино, цирк); формирует умение различать народное и профес-

сиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим цен-

ностям, культурным традициям народа в процессе знакомства с классической и 

народной музыкой, с шедеврами изобразительного искусства и народным декора-

тивно-прикладным искусством. Воспитывает любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепля-

ет знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организует по-

сещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями (законными 

представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (ху-



дожник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, дирек-

тор театра, архитектор и тому подобное). 

7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формирует умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расши-

ряет первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пей-

заж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с 

произведениями живописи: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. 

Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять представления о художниках - ил-

люстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, 

В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композито-

ров (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и 

другие), зарубежных композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-

Санс другие), композиторов-песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. 

Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10)  Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, вы-

деляя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и другое). Продолжает знакомить детей с народным де-

коративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезен-

ская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширяет 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывает ин-

терес к искусству родного края. 

11)  Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обо-

гащает знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жи-

лые дома, магазины, кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и дру-

гое). Развивает умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формирует умение выделять одинаковые части конст-

рукции и особенности деталей. Знакомит детей со спецификой храмовой архи-

тектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на региональ-

ные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые из-

вестны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 



дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в 

каждом городе свои. Развивает умения передавать в художественной деятельно-

сти образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощряет стремле-

ние изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

12)  Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли дет-

ского театра, музея, цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи 

свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность. 

1) Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изо-

бражать предметы по памяти и с натуры; развивает наблюдательность, способ-

ность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Педагог совершен-

ствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут исполь-

зовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш и другое). Предлагает детям соединять в одном рисунке разные мате-

риалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании ак-

варелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисовании пасте-

лью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и 

по завершении основного изображения. Продолжает формировать у детей умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учит детей 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном на-

правлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонталь-

но), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных ли-

ний, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мел-

ких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и то-

му подобного. Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в 

передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, рит-

мичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивает у детей пред-

ставление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение созда-

вать цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподоб-



ленных природным (малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидо-

ры зеленые, а созревшие - красные). Учит детей замечать изменение цвета в при-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пас-

мурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). Разви-

вает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах дет-

ской деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей 

размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план 

или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображае-

мых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, во-

рона большая и тому подобное). Формирует у детей умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, как сю-

жеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цве-

тового решения. 

Декоративное рисование:  педагог продолжает  развивать декоратив-

ное  творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и другое). Учит детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида. Закрепляет умение соз-

давать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игру-

шек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: 

педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для соз-

дания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообраз-

ные приемы, усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и дру-

гих частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объек-

тов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжа-

ет формировать у детей умение передавать характерные движения человека и 



животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приго-

товилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — кол-

лективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки де-

коративной лепки; учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учит при лепке из глины расписывать пластину, созда-

вать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

3) Аппликация: 

педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство компо-

зиции (красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивает у детей умение составлять узо-

ры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. Закрепляет приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог поощряет приме-

нение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изо-

бражений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию пе-

редачи объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным лег-

ким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает 

развивать у детей чувство цвета, колорита, композиции. Поощряет проявления 

детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение скла-

дывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направле-

ниях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с по-

мощью шаблона; создавать игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и другие). Педагог формирует у детей умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их от-

тенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формирует умение использовать образец. Совершенствует умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При работе с тканью, пе-

дагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; при-

шивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фар-



тучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Педагог закрепляет у детей 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе с природ-

ным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поля-

на», «Сказочные герои»). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает развивать  декоративное творчество детей; умение соз-

давать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (го-

родецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Про-

должает формировать у детей умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учит плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой 

при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисова-

нии небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хох-

лома), оживок (городец) и другое. Учит детей видеть красоту созданного изобра-

жения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящ-

ности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Педагог учит детей вы-

делять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опреде-

ленного вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции 

на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у де-

тей навыки декоративной лепки; учит использовать разные способы лепки (на-

леп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Конструктивная деятельность. 

1) Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и соору-

жениям (жилые дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их осо-

бенности в конструктивной деятельности. Предлагает детям самостоятельно на-

ходить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

2) Конструирование из строительного материала: педагог учит детей 



сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей оп-

ределять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообраз-

нее скомбинировать; продолжает развивать умение планировать процесс возведе-

ния постройки. Продолжает формировать умение у детей сооружать постройки, 

объединенных общей темой (улица, машины, дома). 

3) Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различ-

ные модели (здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной ин-

струкции педагога, по собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным кон-

структором, детали которого крепятся штифтами. Учит создавать различные кон-

струкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции педагога. Пе-

дагог учит детей создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и другое). Учит детей разбирать конструкции при по-

мощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты — терции; обогащает впечатления детей и формирует музы-

кальный вкус, развивает музыкальную память; способствует развитию у детей 

мышления, фантазии, памяти, слуха; педагог знакомит детей с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфониче-

ский концерт), творчеством композиторов и музыкантов (русских, зарубежных и 

так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально-

слуховую координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительно-

го исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артику-

ляцию (дикцию); закрепляет умение петь самостоятельно, индивидуально и кол-

лективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; поощряет жела-

ние детей самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образ-

цу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему 

развитию у детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение вы-

разительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; знакомит детей с 



национальными плясками (русские, белорусские, украинские и так далее); педа-

гог развивает у детей танцевально-игровое творчество; формирует навыки худо-

жественного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-

ральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной испол-

нительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому 

подобное); учит импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и то-

му подобное); помогает придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; учит детей самостоя-

тельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формирует у 

детей музыкальные способности; содействует проявлению активности и само-

стоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с 

музыкальными произведениями в исполнении на различных инструментах и в 

оркестровой обработке; учит детей играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инст-

рументах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических 

движений, игру на музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную 

деятельность в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 

для реализации музыкально-творческих способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализован-

ных игр; поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музы-

кальный материал для театральной постановки; развивает проявление инициати-

вы изготовления атрибутов и декораций к спектаклю; умение распределять меж-

ду собой обязанности и роли; развивает творческую самостоятельность, эстети-

ческий вкус в передаче образа; отчетливость произношения; использовать сред-

ства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывает 

любовь к театру. Педагог учит детей использовать в театрализованной деятель-

ности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, карти-

нок, перчаточный, кукольный и другое). Воспитывает навыки театральной куль-

туры, приобщает к театральному искусству через просмотр театральных постано-

вок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных профессиях. Знакомит 

со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, хореогра-



фия, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их осо-

бенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей 

и взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в 

создании и исполнении ролей. Педагог формирует у детей умение вносить изме-

нения и придумывать новые сюжетные линии сказок, литературных произведе-

ний, передавая их образ выразительными средствами в игре драматизации, спек-

такле; формирует умение выразительно передавать в действии, мимике, панто-

мимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно при-

думывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от 

имени разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. Пе-

дагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. 

 Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное 

время с интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимаци-

онных фильмов, слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает ак-

тивность детей в участие в подготовке развлечений. Формирует навыки культуры 

общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог расширяет знания де-

тей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к культуре 

других этносов. Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной до-

суговой деятельности. Поддерживает интерес к подготовке и участию в празд-

ничных мероприятиях, опираясь на полученные навыки и опыт. Поощряет реали-

зацию творческих проявлений в объединениях дополнительного образования. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, соци-

ального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-

ствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их прожива-

ния в разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 



создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готов-

ности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Конспекты занятий:  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3–4 года).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа (4–5 лет).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет).  

 Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. подгото-

вительная группа (6–7 лет).  

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет.  

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет.  

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет.  

 Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет.  

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет.  

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет.  

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет  

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет.  

 Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет.  

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет.  

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет.  

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет.  

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет.  

 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет.  

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 4–5 лет.  

 Мамаева О. А. Поделки из природного и бросового материала с детьми 5–6 лет.  

Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с детьми 

второго года жизни (1–2 года).  

 Петрова В.А. Музыка – малышам: Методическое пособие для работы с детьми 

третьего года жизни (2–3 года).  

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 

лет.  



 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 5-6 

лет.  

 Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 

лет.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Вторая младшая группа.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, кон-

спекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.  

 Наглядно-дидактические пособия:  

 Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты».  

 Развивающие плакаты: «Арифметика цвета»; «Оттенки цветов»; «Цвет»; «Музы-

кальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра»; «Музыкальные инструменты. Струнные»; «Музы-

кальные инструменты. Духовые»; «Музыкальные инструменты. Ударные»; «Му-

зыкальные инструменты. Клавишные»; «Музыкальные инструменты народов ми-

ра».  

 Плакаты серии «Народное искусство — детям»: «Гжель. Примеры узоров и ор-

наментов»; «Гжель. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов»; «Хохлома. Работы современных мастеров»;  

  Наглядные пособия серии «Народное искусство — детям»: «Дымковская 

игрушка»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская игрушка»; «Сказочная гжель»; 

«Городецкая роспись»; «Золотая хохлома»; «Каргопольская игрушка». Рабочие 

тетради: Альбомы для творчества серии «Народное искусство — детям»: «Жос-

товский букет»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись»; «Лепим на-

родную игрушку»; «Дымковская игрушка»; «Городецкая роспись»; «Лубочные 

картинки»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; «Мезенская рос-

пись»; «Полхов-Майдан»; «Сказочная гжель»; «Узоры Северной Двины». 

 

Физическое развитие 

 От 2 месяцев до 1 года (п.22.1 ФОП ДО). В области физического развития 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, гигиенический 

уход, питание; 

организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности и 



двигательную деятельность детей, обучая основным движениям (бросание, ката-

ние, ползание, лазанье, ходьба) на основе положительного эмоционального об-

щения и совместных действий педагога с ребёнком; 

поддерживать положительную эмоциональную реакцию при выполнении 

движений, чувство удовлетворения и радости от совместных действий ребёнка с 

педагогом в играх-забавах. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог приучает ребёнка к определенному жизненному ритму и порядку в 

ходе режимных процессов, организует двигательную деятельность, создает усло-

вия для сохранения и укрепления здоровья средствами физического воспитания. 

1) С 2 месяцев педагог оказывает помощь в удержании головы в вертикаль-

ном положении, повороте её в сторону звука, игрушки; побуждает переворачи-

ваться со спины на бок (к 4 месяцам), на живот (к 5 месяцам), с живота на спину 

(к 6 месяцам); отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при 

поддержке под мышки; побуждает захватывать и удерживать игрушку; поощряет 

попытки лежать на животе с опорой на предплечья, кисти рук; дотягиваться до 

игрушки, подползать к ней; проводит комплекс гимнастики. 

2) С 6 месяцев педагог помогает осваивать движения, подготавливающие к 

ползанию, поощряет стремление ребёнка ползать, самостоятельно садиться из 

положения лежа и ложиться из положения сидя, уверенно переворачиваться со 

спины на живот и обратно, сидеть; помогает вставать и стоять с поддержкой, пе-

реступать, держась за опору (к 8 месяцам); побуждает к манипулированию пред-

метами (берет, осматривает, перекладывает из руки в руку, размахивает, бросает 

и другое); проводит с ребёнком комплекс гимнастики, включая упражнения с ис-

пользованием предметов (колечки, погремушки). 

3) С 9 месяцев педагог создает условия для развития ранее освоенных дви-

жений, упражняет в ползании в разных направлениях, вставании, перешагивании, 

побуждает приседать и вставать, делать первые шаги вдоль опоры при поддержке 

за руки, за одну руку, самостоятельно; ходить за каталкой, при поддержке под-

ниматься на ступеньки; брать, держать и бросать мяч; поощряет стремление ре-

бёнка к разнообразным движениям (приседать на корточки, поднимать предметы, 

переносить их, открывать и закрывать крышку коробки, ставить один предмет на 

другой и так далее); вызывает эмоциональный отклик и двигательные реакции на 

игровые действия и игры-забавы («Поехали-поехали», «Сорока-сорока», «Ла-

душки», «Коза рогатая», «Пташечка-перепелочка» и другое) и ритмичную музы-

ку; проводит комплекс гимнастики и закаливания; начинает формировать первые 

культурно-гигиенические навыки, приучает к опрятности. 

От 1 года до 2 лет (п.22.2 ФОП ДО). 



 Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

создавать условия для последовательного становления первых основных 

движений (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятель-

ности педагога с ребёнком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 

побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способ-

ствовать усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоро-

вому образу жизни. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия 

для обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходь-

ба), развития координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоя-

тельному выполнению движений; обеспечивает страховку для сохранения равно-

весия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально-положительный настрой, 

способствует формированию первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для раз-

вития основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание 

мяча (диаметр 20-25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлеза-

ние под веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 

см), перелезание через бревно (диаметр 15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в 

равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; 

вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-

30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась 

за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик вы-

сотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием 



предметов (погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, 

повороты корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить 

кубик и поднять его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40-45 см), 

сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит 

игры-забавы, игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активно-

му участию и вызывая положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления 

двигательных навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваи-

вать элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе 

за собой (при помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так да-

лее). 

От 2 лет до 3 лет (п.22.3 ФОП ДО).. 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения ос-

новной гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, ла-

занье, ходьба, бег, прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические уп-

ражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в про-

странстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педаго-

гом в небольших подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физиче-

ских упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формиро-

вать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к 

здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразви-

вающие и музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкуль-

турно- оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений и другое), раз-

вивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, 



действовать согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную 

деятельность, предупреждая утомление, осуществляет помощь и страховку, по-

ощряет стремление ребёнка соблюдать правила личной гигиены и проявлять 

культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатыва-

ние мяча педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), 

под дугу, в воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; 

бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в 

горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной рукой; пе-

ребрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 

1-1,5 м; ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки 

(флажка) 3-4 м (взяв её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по на-

клонной доске, приподнятой одним концом на 20-30 см; по гимнастической ска-

мейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск 

с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, 

кубы; на носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сто-

рону, назад; с предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врас-

сыпную и в заданном направлении; между предметами; по кругу по одному и па-

рами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направ-

лениях; между линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мя-

чом; с переходом на ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; 

медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением впе-

ред, через 1-2 параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как 

можно дальше, через 2 параллельные линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); 

по наклонной доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической 

скамейке; перешагивание линий и предметов (высота 10-15 см); ходьба по изви-

листой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без помощи рук на скамейку, 

удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей дейст-



вовать сообща, двигаться, не наталкиваясь друг на друга, придерживаться опре-

деленного направления движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: под-

нимание рук вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сги-

бание и разгибание, выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи 

руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: повороты вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, 

наклоны вперед из исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и 

разгибание ног из исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание 

рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости 

позвоночника: сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потяги-

вание с подниманием на носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном заня-

тии, включаются в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог 

показывает детям и выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, 

хлопки с одновременным притопыванием, приседание «пружинка», приставные 

шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми 

упражнения с предметами: погремушками,платочками, малыми обручами, куби-

ками, флажками и другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2)  Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание 

играть в подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением му-

зыкально-ритмических упражнений. Создает условия для развития выразитель-

ности движений в имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает са-

мостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попры-

гать, как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, по-

клевать зернышки, как цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у де-

тей полезные привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при 

приеме пищи, уходе за собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед 

едой, после прогулки и посещения туалета, чистить зубы, пользоваться предме-

тами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил гигиены, 

оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует форми-

рованию положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процеду-

рам, выполнению физических упражнений. 



От 3 лет до 4 лет (п.22.4 ФОП ДО). 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гим-

настики (строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том 

числе музыкально-ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвиж-

ные игры, помогая согласовывать свои действия с действиями других детей, со-

блюдать правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, коор-

динацию, равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать 

условия для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражне-

ния, находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выпол-

нять общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает 

условия для активной двигательной деятельности и положительного эмоцио-

нального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить за по-

казом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех 

темпе. Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмо-

циональным отражением замысла, соблюдать правила в подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к 

здоровому образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами по-

ведения в двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной ги-

гиены, воспитывает полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строе-

вые упражнения). 

 Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: прокатывание 

двумя руками большого мяча вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; 

скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча друг другу, сидя парами ноги 

врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя парами; 

ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произволь-

ное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание ме-



шочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание 

мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мя-

ча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз 

ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли 

(взять её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнасти-

ческой скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 ду-

гами (высота 50 см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладо-

ни и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку 

произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, 

не касаясь руками пола; 

ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за 

другом по ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, 

«змейкой», с поворотом и сменой направления); на носках; высоко поднимая ко-

лени, перешагивая предметы, с остановкой по сигналу; парами друг за другом, в 

разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, идти дальше); 

по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой 

темпа; по кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой 

направления, с остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; 

убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 

10-15 м; медленный бег 120- 150 м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 

2-3 м; через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с 

места (не менее 40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч 

(плоский) по прямой; через 4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спры-

гивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (шири-

на 15-20 см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической 

скамье, по ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, ле-

жащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным ша-

гом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на нос-

ках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: 

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на 

пояс, за спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной 

руки в другую; хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для 



кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в 

стороны; сгибание и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание 

ног из положения лежа; повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: под-

нимание и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, подни-

мание на носки; выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных заняти-

ях, педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по 

прямой и по кругу, держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, при-

ставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, 

приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные 

упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние 

(веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по 

два, врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и 

налево переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных поло-

жений (стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с 

заданным положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и 

другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные иг-

ры. Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и за-

канчивать действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться оп-

ределенным способом и в заданном направлении, придавать своим движениям 

выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражне-

ниям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Ката-

ние на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 

двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также регио-

нальных и климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и само-

стоятельно с невысокой горки. 



Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим ша-

гом, с поворотами переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 

плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и 

чистоту, ухаживать за своими вещами и игрушками; формирует первичные пред-

ставления о роли чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о 

необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности 

(бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать прави-

ла). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй поло-

вине дня на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание со-

ставляют подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, 

хороводы, игры с пением, музыкально-ритмические упражнения. 

Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы уча-

стка ДОО (прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 От 4 лет до 5 лет (п.22.5 ФОП ДО). 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического разви-

тия: 

обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному выполнению 

упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, основные движения, 

общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические упражнения), создавать 

условия для освоения спортивных упражнений, подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в про-

странстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление соблюдать 

правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при выполнении фи-

зических упражнений; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к физиче-

ской культуре и активному отдыху, формировать первичные представления об 

отдельных видах спорта; 

укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, формировать 



правильную осанку, повышать иммунитет средствами физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, воспиты-

вать полезные привычки, способствовать усвоению правил безопасного поведе-

ния в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает психофизи-

ческие качества при выполнении упражнений основной гимнастики, а также при 

проведении подвижных и спортивных игр. Помогает точно принимать исходное 

положение, поддерживает стремление соблюдать технику выполнения упражне-

ний, правила в подвижной игре, показывает возможность использования разу-

ченного движения в самостоятельной двигательной деятельности, помогает ук-

реплять дружеские взаимоотношения со сверстниками, слышать и выполнять 

указания, ориентироваться на словесную инструкцию; поощряет проявление це-

леустремленности и упорства в достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует представление о правилах поведения в дви-

гательной деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие укреп-

лению и сохранению здоровья. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, 

шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна от 

другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на расстоянии 

70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, катящегося от педа-

гога; прокатывание обруча друг другу в парах; подбрасывание мяча вверх и лов-

ля его после удара об пол; бросание и ловля мяча в паре; перебрасывание мяча 

друг другу в кругу; бросание мяча двумя руками из-за головы стоя; скатывание 

мяча по наклонной доске, попадая в предмет; отбивание мяча правой и левой ру-

кой о землю не менее 5 раз подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз 

подряд; бросание мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попада-

ние в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между расставлен-

ными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на животе, под-

тягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на гимнастическую 

стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по гимнастической стенке с 

пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 рейки, ползание на четвереньках 

с опорой на стопы и ладони; подлезание под веревку или дугу, не касаясь руками 



пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь указанного 

направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на внешней стороне сто-

пы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая предметы; чередуя мел-

кий и широкий шаг, «змейкой», с остановкой по сигналу, в противоположную 

сторону; со сменой ведущего; в чередовании с бегом, прыжками; приставным 

шагом вперед, в сторону, назад на месте; с разным положением рук (на поясе, в 

стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая 

предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением 

своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой направ-

ляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 мин; про-

бегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 150-200 м; бег 

на скорость 20 м; челночный бег 2x5 м; перебегание подгруппами по 5-6 человек 

с одной стороны площадки на другую; бег врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, во-

круг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный над 

головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; пере-

прыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий (расстоя-

ние между линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с небольшими пе-

рерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; прямой галоп; по-

пытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с перешагиванием 

через предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, ставя ногу с носка 

руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с поворотом; ходьба по на-

клонной доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, вторая поднята коленом впе-

ред, в сторону, руки в стороны или на поясе; пробегание по наклонной доске 

вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение вдвоем на ней; кружение в одну, за-

тем в другую сторону с платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут перено-

сить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, вверх, назад, за 

спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из одной руки в дру-

гую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и разжимание кистей 

рук, вращение кистями; выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; пово-

роты головы вправо и влево, наклоны головы; 



упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и влево из исход-

ных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из положения лежа на 

спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сги-

бание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; выставление 

ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с разведением коле-

ней в стороны; поднимание на носки и опускание на всю ступню; захватывание 

стопами и перекладывание предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из раз-

ных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с 

предметами и без них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются 

малые мячи, косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения включа-

ются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие формы физ-

культурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном заня-

тии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений (простейшие 

связки упражнений ритмической гимнастики), в физкультминутки и подвижные 

игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная ходьба под музыку в разном тем-

пе; на носках, топающим шагом, приставным шагом прямо и боком, прямым га-

лопом, по кругу, держась за руки, с высоким подниманием колена на месте и в 

движении прямо и вокруг себя, подскоки по одному и в парах под музыку; вы-

ставление ноги на пятку, на носок, притопывание под ритм, повороты, поочеред-

ное «выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, ритмичные 

хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух освоенных движе-

ний в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в 

колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание на 

вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны по од-

ному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из одной колонны или 

шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, налево, кругом на 

месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные движения и 

развивать психофизические качества в подвижных играх, поощряет желание вы-

полнять роль водящего, развивает пространственную ориентировку, самостоя-



тельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; приучает к выполнению правил, поощряет проявление целеустрем-

ленности, настойчивости, творческих способностей детей (придумывание и ком-

бинирование движений в игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражне-

ниям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Ката-

ние на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной 

двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также регио-

нальных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, тормо-

жение при спуске, катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, 

по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на гору 

«ступающим шагом» и «полуёлочкой». 

Плавание: погружение в воду с головой, попеременные движения ног в во-

де, держась за бортик, доску, палку, игры с предметами в воде, доставание их со 

дна, ходьба за предметом в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет пред-

ставления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, прави-

лах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать очередность 

при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в колонне, не обгоняя 

друг друга и другое), способствует пониманию детьми необходимости занятий 

физической культурой, важности правильного питания, соблюдения гигиены, за-

каливания для сохранения и укрепления здоровья. Формирует первичные пред-

ставления об отдельных видах спорта. 

1) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной воз-

растной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного возраста в 

качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, продолжительностью не 

более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущест-

венно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание состав-

ляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, аттракционы, музы-

кальноритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения 

к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тема-

тику, посвящаться государственным праздникам, включать подвижные игры на-



родов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся физ-

культурно-оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем воздухе. 

 От 5 лет до 6 лет (п.22.6 ФОП ДО). 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной двига-

тельной деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно вы-

полнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, 

элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику ори-

ентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать само-

контроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении движений 

и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимодействовать в 

команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать пред-

ставления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здо-

ровью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и 

безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 

экскурсий. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает психо-

физические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными фи-

зическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет уме-

ние осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений дру-

гими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, использу-

ет игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и соблюдение 

правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми варианты их ус-

ложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, дружеских взаи-



моотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и здо-

ровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о раз-

ных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию на-

выков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для детей 

и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, физ-

культурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча 

по гимнастической скамейке, направляя его рукой (правой и левой); прокатыва-

ние обруча, бег за ним и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча 

друг другу стоя и сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его разными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча 

об пол на месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками 

снизу и из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, 

мячи и другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и 

ловля мяча одной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забра-

сывание его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой 

на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на чет-

вереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; пе-

реползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание 

на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на 

четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по гимна-

стической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким поднима-

нием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, 

мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, с 

закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне по одно-

му и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, 

звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; 

высоко поднимая колени; между расставленными предметами; группами, догоняя 

убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и 

широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 

бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание на скорость 20 м; 

бег под вращающейся скакалкой; 



прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги 

скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через на-

черченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы высо-

той 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на месте 

30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 м; 

перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); впрыгива-

ние на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в высоту с раз-

бега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную ска-

калку (высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с 

места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся 

скакалку; 

  упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, при-

ставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на 

одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; про-

бегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу 

доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); приседа-

ние после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за руки; 

«ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, ко-

торые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной 

деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечево-

го пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одно-

временно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком 

впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впереди 

и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повер-

нуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её затылком, 

лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь ладонями 

пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и скрещи-

вание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: при-

седание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и 



опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предме-

тов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разнооб-

разными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и дру-

гими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, ле-

жа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным положени-

ем рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, за спи-

ной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет комби-

нирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. Разу-

ченные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих уп-

ражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкуль-

турных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю гим-

настику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомендуемые 

упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером музыки, в разном 

темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим шагом, «с 

каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий 

шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на носках, раз-

личные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); подскоки на месте 

и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками и бегом, круже-

ние по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по 

росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по од-

ному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте и 

при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге 

на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием 

и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные сто-

роны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх 

с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и по-

ощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, 

наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремлен-

ность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание по-



мощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой 

сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление нрав-

ственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства ответст-

венности за успехи команды, стремление к победе, стремление к преодолению 

трудностей; развивает творческие способности, поддерживает инициативу детей 

в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комбинирование движений). 

Способствует формированию духовно-нравственных качеств, основ патриотизма 

и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, ко-

торые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости 

от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полуко-

на (2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с пе-

дагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном на-

правлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражне-

ниям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в за-

висимости от условий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в 

гору, с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо 

«ступающим шагом», «полуёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с раз-

воротом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике и 

лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, погружа-

ясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под водой, 

доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном темпе и на ско-



рость; скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает 

уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно влияющих 

на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкуль-

турой, прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах 

спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, ху-

дожественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся 

достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепле-

ния здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного по-

ведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодей-

ствии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, ска-

калкой, обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудова-

нием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать 

заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и 

правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения 

для сохранения и укрепления здоровья). 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 

раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников со-

ставляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические 

упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимущест-

венно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание состав-

ляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения 

к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тема-

тику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортив-

ным событиям, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся оз-

доровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непро-

должительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися пере-

ходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну сто-

рону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. 

Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами не ме-

нее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде активного 

отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; оказывает 



помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для туристской 

прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентироваться на ме-

стности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, осторожность в 

преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные подвижные игры 

во время остановки. 

 От 6 лет до 7 лет (п.22.7 ФОП ДО).  

Основные задачи образовательной деятельности в области физического разви-

тия: 

обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной 

гимнастики, развивать умения технично, точно, осознанно, рационально и выра-

зительно выполнять физические упражнения, осваивать туристские навыки; 

развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, твор-

чество; 

поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и 

самостоятельности при её организации, партнерское взаимодействие в команде; 

воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую 

идентичность в двигательной деятельности и различных формах активного отды-

ха; 

формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, под-

держивать интерес к физической культуре и спортивным достижениям России, 

расширять представления о разных видах спорта; 

сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, 

расширять и уточнять представления о здоровье, факторах на него влияющих, 

средствах его укрепления, туризме, как форме активного отдыха, физической 

культуре и спорте, спортивных событиях и достижениях, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности и при проведении туристских прогулок и 

экскурсий; 

воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой 

жизни, развивать стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окру-

жающих людей, оказывать помощь и поддержку другим людям. 

 Содержание образовательной деятельности. 

Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных 

движений, развития психофизических качеств и способностей, закрепления об-

щеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спор-

тивных упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет 

стремление выполнять упражнения технично, рационально, экономно, вырази-

тельно, в соответствии с разнообразным характером музыки, ритмом, темпом, 



амплитудой. 

В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной ра-

боты педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указа-

ния, соблюдать дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качест-

ва выполнения упражнений. 

Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно орга-

низовывать и придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, 

комбинировать их элементы, импровизировать. 

Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширя-

ет и уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его со-

хранения и укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к 

физической культуре, спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полез-

ные 

привычки, осознанное, заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здо-

ровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражне-

ния, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача 

и перебрасывание мяча друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в 

ходьбе; прокатывание и перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасы-

вание мяча друг другу снизу, от груди, сверху двумя руками; одной рукой от пле-

ча; передача мяча с отскоком от пола из одной руки в другую; метание в цель из 

положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, метание в движущуюся цель; 

забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча правой и левой ногой 

по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, продвигаясь 

между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, 

передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 

вперед и назад; на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на 

гимнастическую стенку до верха и спуск с нее чередующимся шагом одноимен-

ным и разноименным способом; перелезание с пролета на пролет по диагонали; 

пролезание в обруч разными способами; лазанье по веревочной лестнице; выпол-

нение упражнений на канате (захват каната ступнями ног, выпрямление ног с од-

новременным сгибанием рук, перехватывание каната руками); влезание по канату 

на доступную высоту; 



ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной 

вперед; выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с 

различными движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; 

с остановкой по сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка 

в кружок); высоко поднимая колени, стараясь коснуться коленями ладоней со-

гнутых в локтях рук; с захлестыванием голени назад; выбрасывая прямые ноги 

вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; медленный бег до 2-3 минут; бы-

стрый бег 20 м 2-3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки; 

бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по направлению к 

движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег со 

скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на 

месте и с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движе-

ниями рук; впрыгивание на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыги-

вания вверх из глубокого приседа; прыжки на одной ноге, другой толкая перед 

собой камешек; прыжки в длину и в высоту с места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через об-

руч, вращая его как скакалку; прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, прыжки через вращающуюся скакалку с места; вбега-

ние под вращающуюся скакалку - прыжок - выбегание; пробегание под вращаю-

щейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь впе-

ред, другой ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с пе-

решагиванием посередине палки, пролезанием в обруч, приседанием и поворотом 

кругом; ходьба по гимнастической скамейке, приседая на одной ноге, другую 

пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, на каждый шаг 

высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной ноге 

вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, 

опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и со-

хранением заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполне-

ние «ласточки». 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, 

создает условия для поддержания инициативы и развития творчества, выполне-

ния упражнений в различных условиях и комбинациях, использования двига-



тельного опыта в игровой деятельности и повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последова-

тельное) вперед, в сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев 

в кулак и разжимание; махи и рывки руками; круговые движения вперед и назад; 

упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника: повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны 

вперед, вправо, влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и 

опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сги-

бание и разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа 

на боку, сидя, стоя на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у 

стены (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются стены); подошвенное и 

тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание предметов ступнями и паль-

цами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на каче-

стве выполнения движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из раз-

ных исходных положений, в разном темпе, с разным мышечным напряжением и 

амплитудой, с музыкальным сопровождением. Предлагает упражнения с разно-

именными движениями рук и ног, на ориентировку в пространстве, с усложнени-

ем исходных положений и техники выполнения (вращать обруч одной рукой во-

круг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед собой и сбоку и дру-

гое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность и твор-

чество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых дви-

жений). Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих уп-

ражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкуль-

турных занятий, в физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы 

активного отдыха и подвижные игры. Могут быть использованы следующие уп-

ражнения, разученные на музыкальных занятиях: танцевальный шаг польки, пе-

ременный шаг, шаг с притопом, с хлопками, поочередное выбрасывание ног впе-

ред в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и без, с продвижением 

вперед, назад а сторону, кружение, подскоки, приседание с выставлением ноги 

вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех движений в со-



четании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм музы-

ки. 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, пере-

движении строем: быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и 

по два, в круг, в шеренгу; равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной 

колонны в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в не-

сколько (2-3); расчет на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом; 

повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным иг-

рам, поощряет использование детьми в самостоятельной деятельности разнооб-

разных по содержанию подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревно-

вания, игр-эстафет), способствующих развитию психофизических и личностных 

качеств, координации движений, умению ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои резуль-

таты и результаты товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, во-

левые качества, честность, целеустремленность. Поощряет творчество детей, же-

лание детей придумывать варианты игр, комбинировать движения, импровизиро-

вать. Продолжает воспитывать сплоченность, взаимопомощь, чувство ответст-

венности за успехи и достижения команды, стремление вносить свой вклад в по-

беду команды, преодолевать трудности. Способствует формированию духовно--

нравственных качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, ко-

торые проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имею-

щихся условий и оборудования, а также региональных и климатических особен-

ностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное по-

ложение; знание 4-5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наимень-

шем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, 

стоя напротив друг друга и в движении; ловля летящего мяча на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и тому подобное) и с разных 

сторон; забрасывание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча; веде-

ние мяча одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в раз-

ных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 



Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте; ведение мяч «змейкой» между расставленными предметами, 

попадание в предметы, забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюш-

кой, не отрывая её от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задер-

живание шайбы клюшкой; ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между 

ними; забрасывание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и сле-

ва); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с места и после ведения. 

Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сет-

ки, через сетку, правильно удерживая ракетку. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спор-

тивным упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на све-

жем воздухе в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и кли-

матических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на 

скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 

500-600 метров в медленном темпе в зависимости от погодных условий; попере-

менным двухшажным ходом (с палками); повороты переступанием в движении; 

поднимание на горку «лесенкой», «ёлочкой». 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положе-

ния на коньках (на снегу, на льду); приседания из исходного положения; сколь-

жение на двух ногах с разбега; повороты направо и налево во время скольжения, 

торможения; скольжение на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змей-

кой, объезжая препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение 

на груди и спине, двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надув-

ной игрушкой или кругом в руках и без; произвольным стилем (от 10-15 м); уп-

ражнения комплексов гидроаэробики в воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточ-

няет и закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоро-

вье, роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах 

спорта (санный спорт, борьба, теннис, синхронное плавание и другие), спортив-

ных событиях и достижениях отечественных спортсменов. Дает доступные по 

возрасту представления о профилактике и охране здоровья, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, играх-

эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимна-



стической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны ин-

вентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает 

детей следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать 

элементарную первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чув-

ство сострадания к людям с особенностями здоровья, поддерживает стремление 

детей заботиться о своем здоровье и самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 

раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

предусматривают сезонные спортивные упражнения, элементы соревнования, с 

включением игр-эстафет, спортивных игр, на базе ранее освоенных физических 

упражнений. 

Досуг организуется 1 -2 раза в месяц во второй половине дня преимущест-

венно на свежем воздухе, продолжительностью 40-45 минут. Содержание досуга 

включает: подвижные игры, в том числе, игры народов России, игры-эстафеты, 

музыкально-ритмические упражнения, импровизацию, танцевальные упражне-

ния, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, должны иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным праздникам, ярким спортивным событиям и дос-

тижениям выдающихся спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует 

оздоровительные мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские 

прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону 

составляет 35-40 минут, общая продолжительность не более 2-2,5 часов. Время 

непрерывного движения 20-30 минут, с перерывом между переходами не менее 

10 минут. В ходе туристкой прогулки с детьми проводятся подвижные игры и со-

ревнования, наблюдения за природой родного края, ознакомление с памятниками 

истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о ту-

ризме, как форме активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, пра-

вилах безопасности и ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться 

для прогулки, знать содержимое походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 

500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на дно, скручивать валиком и акку-

ратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие вещи, игрушки, ре-



гулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, наблюдать за 

природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, 

оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении препят-

ствий, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской 

прогулки. 

 Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополу-

чия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в об-

ласти физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений 

о здоровом образе жизни. 

Перечень пособий, способствующих реализации программы в образо-

вательной области «Физическое развитие»  

Конспекты занятий:  

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (3-4года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (6-7 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (3-4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (4-5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду (6-7 лет).  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей раннего возраста (2-3года).  

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.  

Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 3–5 лет.  

Федорова С. Ю. Гимнастика после сна. Упражнения для детей 5-7 лет.  



Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года  

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет  

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет  

Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет  

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

Комплексы упражнений (2–3 года). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

Комплексы упражнений (3–4 года). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

Комплексы упражнений (4–5 лет). 

 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду.  

Комплексы упражнений (5-6 лет).  

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Комплексы упражнений (6-7 лет). 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушениями 

слуха (ФАОП ДО)  в соответствии с направлениями развития ребенка, представ-

ленными в пяти образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обу-

чающихся с КИ, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педаго-

гом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, кли-

матических условий реализации Программы, возраста глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, состава групп, особенностей 

и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образова-

тельной деятельности могут служить такие формы как образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого раз-

вития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том чис-

ле, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодейст-

вие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) обучающихся 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследователь-

ские; праздники, социальные акции, а также использование образовательного по-



тенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных педагогическим работником и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельно-

сти. 

12.1. Младенческий и ранний возраст. 

Основной задачей в период младенческого и раннего возраста глухого и слабо-

слышащего ребенка, ребенка с КИ является формирование его базового доверия к 

миру, к людям и к себе. Создание и поддерживание позитивных и надежных от-

ношений, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного разви-

тия, является важной задачей педагогических работников. Ключевую роль при 

этом играет эмоционально насыщенное общение ребенка с нарушенным слухом 

со педагогическим работником. Особое значение для данного возрастного перио-

да имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировоч-

но-исследовательской активности ребенка. 

12.1.1. В первом полугодии жизни глухого, слабослышащего ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: развития 

надежной привязанности как условия здорового психического и личностного раз-

вития на протяжении всей жизни; развития базового доверия к миру; развития 

эмоционального (ситуативно-личностного) общения ребенка младенческого воз-

раста со педагогическим работником; познавательной активности по отношению 

к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности; физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладывают-

ся потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка с нарушенным 

слухом, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие 

и доброжелательное отношение к окружающим людям: 

1. В области социально-коммуникативного развития: родители (законные пред-

ставители), педагогические работники удовлетворяют потребность глухого, сла-

бослышащего ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к 

ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, от-

вечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ре-

бенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребен-

ка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит), успокаивает. 

Родители (законные представители), педагогические работники способст-

вуют предречевому развитию глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ: 

сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 



комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмо-

циональные игры, напевает песенки. 

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание 

условий, в которых он может слышать речь близких, себя, звуки окружающего 

мира. Важно осуществлять поддержку гуления и подготавливать к его переходу к 

лепету. 

2. В области познавательного развития: родители (законные представители), пе-

дагогические работники создают специальные условия для обогащения глухого, 

слабослышащего ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления лю-

бознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 

младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку, время от време-

ни носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в по-

мещении. 

3. В области физического развития: родители (законные представители), педаго-

гические работники способствуют росту, укреплению здоровья, мышечного тону-

са, развитию движений глухого и слабослышащего ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж. 

12.1.2. Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности со-

стоят в создании специально организованных условий для: развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности, ситуативного-действенного обще-

ния глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ со педагогическим работни-

ком, развития речи ребенка с нарушенным слухом (переходу от гуления к лепету 

и его развитие), приобщения ребенка к художественно-эстетическим видам дея-

тельности, развития первых навыков самообслуживания, физического развития 

ребенка: 

1. В области социально-коммуникативного развития: родители (законные пред-

ставители), педагогические работники удовлетворяют потребность ребенка с на-

рушенным слухом в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, 

используя различные предметы. Активные действия ребенка и родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников при этом чередуются. Они по-

казывают образцы действий с предметами, создает предметно-развивающую сре-

ду для самостоятельной игры-исследования, поддерживает инициативу глухого, 

слабослышащего ребенка, ребенка с КИ в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Родители (законные представители), педагогические работники способст-

вуют развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям, создает безопасное пространство 

для взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, на-



блюдает за активностью обучающихся в этом пространстве, проявлениями инте-

реса обучающихся друг к другу, взаимодействием обучающихся, называет обу-

чающихся по имени, комментируя происходящее. Родители (законные представи-

тели), педагогические работники поддерживают стремление ребенка к самостоя-

тельности в овладении навыками самообслуживания. 

Для социально-коммуникативного развития ребенка необходимо создание усло-

вий, в которых он может слышать речь близких, себя, звуки окружающего мира. 

Важно способствовать переходу от гуления к лепету, поддерживать звуковую ак-

тивность ребенка. 

2. В области познавательного развития: родители (законные представители), пе-

дагогические работники способствуют развитию любознательности глухого, сла-

бослышащего ребенка, ребенка с КИ: создает специально организованную среду, 

обогащает ее предметами, которые можно исследовать и (или) с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, скла-

дывать, выкладывать, извлекать звуки). На регулярных прогулках педагогический 

работник наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природ-

ным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые 

привлекают внимание обучающихся, вместе с ребенком рассматривает камешки, 

листья, цветы. 

3. В области речевого развития: педагогический работник в процессе взаимодей-

ствия с глухим и со слабослышащим ребенком внимательно относится к попыт-

кам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощ-

ряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализи-

рует то, что тот хочет "сказать" или спросить. В ходе общения и игр педагогиче-

ский работник стимулирует понимание ребенком речи. Родители (законные пред-

ставители), педагогические работники выступают организатором игрового поля, 

игровой среды ребёнка в соответствии с его индивидуально-типологическими 

особенностями развития. Педагогическим работником осуществляется поддержка 

и развитие лепета у ребенка, понимание слов и фраз в узкой определенной ситуа-

ции, стимулируются собственные "высказывания" ребенка. 

4. В области художественно-эстетического развития: родители (законные пред-

ставители), педагогические работники организуют предметно- 

пространственную среду, заполняя ее необходимым оборудованием, предметами 

и материалами - музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, 

мелками, карандашами, красками. 

Педагогические работники организуют прослушивание детьми фрагментов музы-

кальных произведений, демонстрируют звучание детских музыкальных инстру-

ментов, побуждает пританцовывать и (или) позволяет детям свободно двигаться 

под музыку, рассматривают картинки, репродукции картин, рисуют в присутст-



вии обучающихся, побуждая их тем самым к собственной изобразительной дея-

тельности, предоставляет детям возможность использовать все материалы для са-

мовыражения и (или) экспериментирования. Педагогические работники поддер-

живают и развивают эмоциональные голосовые реакции ребенка в процессе вос-

приятия звучания, предметов, картинок. 

5. В области физического развития: прежде всего, педагогический работник спо-

собствует двигательному развитию глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с 

КИ организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

12.1.3. На данном этапе следует придавать особое значение развитию крупной и 

мелкой моторики: 

1. В области крупной моторики: педагогический работник поощряет самостоя-

тельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную 

предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной дви-

гательной активности, самостоятельному перемещению ребенка с нарушенным 

слухом в помещении, попыткам делать первые шаги. 

2. В области мелкой моторики: педагогический работник насыщает среду предме-

тами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти) раз-

личной величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой 

моторики слабослышащего ребенка. При этом необходимо учитывать требования 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся. Развитию мелкой 

моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками. 

12.2. Ранний возраст (1-3 года). 

При определении содержания пяти образовательных областей необходимо учи-

тывать время начала обучения, проведения коррекционно-развивающей работы с 

ребенком (с первых месяцев жизни или после 1,5 - 2-х лет). В связи с вышеизло-

женным содержание АОП ДО относительно обучающихся раннего возраста будет 

развиваться в двух направлениях в каждой образовательной области. 

12.2.1. В области социально-коммуникативного развития: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится с 

первых месяцев жизни, основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для развития общения слабослышащего ребенка со пе-

дагогическим работником, общения слабослышащего ребенка с другими детьми, 

игры, навыков самообслуживания; 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми начато после 1,5 - 2-х лет, основными задачами образовательной деятель-

ности являются установление коммуникации со педагогическим работником и 

другими детьми, дальнейшее развитие зрительного и слухового сосредоточения, 

формирование навыков игры, самообслуживания. 



12.2.1.1. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучение с которыми прово-

дится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере развития общения со педагогическим работником: педагогический ра-

ботник удовлетворяет потребность глухого, слабослышащего ребенка в общении 

и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагогиче-

ский работник не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные дейст-

вия ребенка и педагогического работника чередуются; показывает образцы дейст-

вий с предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования, поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у глухого, слабослышащего ребенка, ребенка с КИ пози-

тивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит ребен-

ка к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды, 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и доброже-

лательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблю-

дает за активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление ин-

тереса обучающихся друг к другу и просоциальное поведение, называя обучаю-

щихся по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств обучающихся, возни-

кающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые 

появляются в социальных ситуациях. Педагогический работник продолжает под-

держивать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. Педагогическим работ-

ником осуществляется поддержка и развитие голосовых и речевых реакций ре-

бенка. 

2. В сфере развития социальных отношений и общения с обучающимися: педаго-

гический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

обучающихся между собой в различных игровых и (или) повседневных ситуаци-

ях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться, об-

ращает внимание обучающихся на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник ком-

ментирует их, обращая внимание обучающихся с нарушенным слухом на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольст-

вия, радости, благодарности. Благодаря этому глухие, слабослышащие обучаю-



щиеся, обучающиеся с КИ учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социаль-

ными компетентностями. Педагогическим работником осуществляется поддержка 

и развитие голосовых и речевых реакций ребенка. 

3. В сфере развития игры: педагогический работник выступает организатором иг-

рового поля, игровой среды ребёнка с нарушенным слухом раннего возраста в со-

ответствии с его индивидуально-типологическими особенностями развития. В 

случае необходимости педагогический работник знакомит обучающихся с раз-

личными игровыми сюжетами, помогает им освоить простые игровые действия, 

организует несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

4. В сфере социального и эмоционального развития (обучающиеся с нарушенным 

слухом этого возраста воспитываются, как правило, в семье): педагогический ра-

ботник помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Орга-

низации, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагогический работ-

ник поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в самообслу-

живании. 

12.2.1.2. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми начато после 1,5 - 2-х лет. 

Педагогические работники организуют активную совместную деятельность с глу-

хим, слабослышащим ребенком, ребенком с КИ, включают его в нее, предлагают 

ребенку совершать разнообразные действия с предметами и игрушками (следует 

учитывать, что такой ребенок не умеет играть, он лишь манипулирует с предме-

тами и игрушками). 

Педагогический работник стимулирует и поддерживает интерес ребенка к игро-

вой деятельности. При этом все взаимоотношения ребенка со педагогическим ра-

ботником осуществляются при помощи взглядов, естественных жестов, действий, 

голосовых реакций. 

Педагогические работники формируют у ребенка самостоятельность, навыки са-

мообслуживания. 

12.2.2. В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми проводится с первых месяцев жизни, - создание условий для ознакомле-

ния глухих и слабослышащих обучающихся с явлениями и предметами окру-

жающего мира, овладения предметными действиями; развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей; 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми начато после 1,5 - 2-х лет, основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для ознакомления обучающихся с явлениями и 



предметами окружающего мира, знакомства с предметными действиями, форми-

рование познавательных способностей. 

12.2.2.1. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знако-

мит обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игруш-

ками-орудиями (совочком, лопаткой). 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей педагогический работник поощряет любознательность и ис-

следовательскую деятельность глухих, слабослышащих обучающихся, обучаю-

щихся с КИ, создавая для этого специально организованную насыщенную пред-

метно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для это-

го можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, пластмас-

совые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Педагоги-

ческий работник с вниманием относится к проявлению интереса обучающихся к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

12.2.2.2. Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми нача-

то после 1,5 - 2-х лет. Педагогическим работником необходимо формировать у 

ребенка соответствующий возрасту интерес к окружающему его миру, взаимоот-

ношениям людей, интерес к предметам и действиям с ними: 

12.2.3. В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

1) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми проводится 

с первых месяцев жизни, - создание условий для развития речи у обучающихся в 

повседневной жизни, развития разных сторон речи (в том числе и письменной) в 

специально организованных играх и занятиях; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми начато по-

сле 1,5 - 2-х лет, - организация речевого общения с ребенком как в постоянно по-

вторяющихся ситуациях, так и в ходе специальных игр-занятий, создание условий 

для развития речи, в том числе письменной. 

12.2.3.1. Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми про-

водится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники вни-

мательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, во-

просов, терпеливо выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь обучающихся. Педагогиче-



ский работник не указывает на речевые ошибки ребенка, но предлагает правиль-

ный образец речи. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с глухими 

и слабослышащими детьми, а также создает условия для развития общения обу-

чающихся между собой. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, учитывая при этом степень нарушения слуха (учитывая уровень слухоре-

чевого развития каждого конкретного ребенка) вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов, организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и за-

нятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматическо-

го и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

12.2.3.2. Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучение с которыми нача-

то после 1,5 - 2-х лет: глухой, слабослышащий ребенок, обучение с которым на-

чато после 1,5 - 2-х лет, не владеет устной речью: не понимает речь и не говорит. 

В процессе общения он использует отдельные голосовые реакции, как правило, 

однообразные и монотонные: 

Общение педагогических работников с таким ребенком связано в первую очередь 

с уходом за ним и организацией его деятельности: подъем, кормление, одевание, 

игра. В этих постоянно повторяющихся ситуациях у ребенка появляется понима-

ние речи. 

Речь педагогического работника должна быть естественной, нормального темпа, 

без утрированной артикуляции звуков, разговорной громкости. 

Педагогические работники постоянно побуждают ребенка к совместному со педа-

гогическим работником проговариванию слов и фраз. 

Помимо организации речевого общения, с ребенком ежедневно проводятся спе-

циальные занятия по развитию речи. В ходе занятий в игровой форме ребенка 

знакомят со звукоподражательными названиями игрушек и животных, с лепет-

ными и полными словами, обозначающими наиболее часто встречающиеся пред-

меты и явления, а позже - с фразами. 

Особую роль приобретает использование письменной речи - письменные таблич-

ки, которые являются одним из важнейших вспомогательных средств овладения 

речью. 

Педагогическим работником проводится работа по развитию неречевого и рече-

вого слуха. 

12.2.4. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 



1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми проводится с первых месяцев жизни: создание условий для развития у 

обучающихся эстетического отношения к окружающему миру, приобщения к 

изобразительным видам деятельности, приобщения к музыкальной культуре, 

приобщения к театрализованной деятельности, а также развитие их речи в ходе 

данной образовательной деятельности; 

2) для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с 

которыми начато после 1,5- 2-х лет, - общее развитие, знакомство с изобразитель-

ной деятельностью, музыкальной культурой. 

12.2.4.1. Для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему 

миру: педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопе-

реживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических пе-

реживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: педагогические 

работники предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами (красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бума-

гой), знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятель-

ности; поощряют воображение и творчество слабослышащих обучающихся. 

3. В сфере приобщения к музыкальной культуре: педагогические работники соз-

дают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду с использо-

ванием специальных приборов и оборудования, органично включая музыку в по-

вседневную жизнь обучающихся. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности: педаго-

гические работники знакомят обучающихся с театрализованными действиями в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают обучающихся с нару-

шенным слухом принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

12.2.4.2. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми начато после 1,5 - 2-х лет: с ребенком проводят занятия по музы-

кальному воспитанию, изобразительной деятельности. Внимание ребенка привле-

кается к музыкальным звучаниям. Педагогический работник поет ребенку, пред-

лагает ему звучащие игрушки, по возможности исполняет мелодии на музыкаль-

ном инструменте. Занятия по изобразительной деятельности проводятся как вос-

питателем, так и родителями (законными представителями) слабослышащего ре-

бенка. 



12.2.5. В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми проводится с первых месяцев жизни: создание условий для укрепления 

здоровья обучающихся, становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности; формирования навыков безопасного 

поведения; 

2) для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обучение с ко-

торыми начато после 1,5 - 2-х лет - общее развитие, создание условий для укреп-

ления здоровья обучающихся, формирование двигательной активности. 

12.2.5.1. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми проводится с первых месяцев жизни: 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового 

образа жизни. Педагогические работники организуют правильный режим дня, 

приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. Педагогические 

работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием, как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (гор-

ки, качели) для удовлетворения естественной потребности обучающихся в дви-

жении, для развития ловкости, силы, координации. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают обучающихся с 

нарушенным слухом в игры с предметами, стимулирующими развитие мелкой 

моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. Педагогические ра-

ботники создают в Организации специально организованную безопасную среду, а 

также предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здо-

ровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и не должны препятствовать деятельностному исследованию 

мира. 

12.2.5.2. Для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с КИ, обуче-

ние с которыми начато после 1,5 - 2-х лет: 

Педагогическим работником создаются условия для того, чтобы на утренней за-

рядке, специальных физкультурных занятиях, прогулках, в подвижных играх ре-

бенок упражнялся в ходьбе, равновесии, ползании, лазанье, бросании и катании 

мяча, беге и прыжках. 

Занятия, направленные на физическое развитие ребенка, способствуют также ре-

шению специальных коррекционных задач. В ходе таких занятий педагогическим 



работником уделяется большое внимание становлению речи ребенка в связи с 

различными видами деятельности, формированию потребности в общении, ак-

тивно используются остатки слуха ребенка. 

12.3. Дошкольный возраст. 

12.3.1. В области социально-коммуникативного развития глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ в условиях информацион-

ной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности. 

12.3.1.1. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной 

норме: 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

педагогические работники: создают условия для формирования у ребенка поло-

жительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят, способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выби-

рать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время), способствуют развитию положительно-

го отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и тер-

пимость к другим детям и педагогическим работником, вне зависимости от их со-

циального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, ве-

роисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, вос-

питывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мне-

ниям, желаниям, взглядам; 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогиче-

ские работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения обучающихся к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возмож-

ность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу, 

что способствует развитию у обучающихся чувства личной ответственности, от-

ветственности за другого человека, чувства "общего дела", понимания необходи-

мости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окру-

жающих, выражать собственные переживания; 



способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, обсу-

ждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внима-

ние на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм по-

ведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-

та. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в разви-

тии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и уме-

ние логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у обучающихся социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт само-

стоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социаль-

ных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, ус-

танавливать новые контакты. Педагогические работники способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном при-

мере и примере других, сопровождая собственные действия и (или) действия обу-

чающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники создают ус-

ловия для свободной игры обучающихся, организуют и поощряют участие обу-

чающихся в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных иг-

рах и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

12.3.1.2. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрас-

тной нормы, но имеющие перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития положительного отношения обучающихся к себе и другим 

людям. 

создают специальные условия для формирования у ребенка положительного са-

моощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят; 

способствуют развитию обучающихся чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, 



виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использо-

вать личное время); 

стимулируют, побуждают ребенка владеть соответствующим речевым запасом; 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим 

работником, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и на-

циональной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностно-

го и поведенческого своеобразия, воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам, стремление владеть 

соответствующим речевым запасом. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагогиче-

ские работники: 

создают в Организации различные возможности для приобщения глухих, слабо-

слышащих и позднооглохших обучающихся к ценностям сотрудничества с дру-

гими людьми, прежде всего, реализуя принципы личностно-развивающего обще-

ния и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различ-

ных событиях, планировать совместную работу, что способствует развитию у 

обучающихся чувства личной ответственности, ответственности за другого чело-

века, чувства "общего дела", понимания необходимости согласовывать с партне-

рами по деятельности мнения и действия; 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окру-

жающих, выражать собственные переживания; 

способствуют формированию у обучающихся представлений о добре и зле, обсу-

ждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внима-

ние на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм по-

ведения; 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опы-

та и речевых умений. Эти возможности свободного самовыражения играют клю-

чевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, развивают готов-

ность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития; 

способствуют развитию у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вме-

шиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учат-

ся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты; 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета, в том числе и ре-

чевого и безопасного поведения дома, на улице; 



создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном при-

мере и примере других, сопровождая собственные действия и (или) действия обу-

чающихся комментариями. 

3. В сфере развития игровой деятельности педагогические работники: создают 

специальные условия для свободной игры глухих, слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся, обучающихся с КИ, организуют и поощряют участие обу-

чающихся в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных иг-

рах и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре; 

используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. Ведется целенаправленная работа над 

овладением речью в связи с игровой деятельностью. 

12.3.1.3. Для обучающихся с дополнительными отклонениями в развитии, значи-

тельно отстающих от возрастной нормы педагогические работники: 

формируют культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания в бы-

ту, а также на специальных занятиях в процессе дидактических игр, рассматрива-

ния картинок, выполнения поручений; 

учат и мотивируют обучающихся в различных бытовых ситуациях находить свое 

место за столом, самостоятельно есть разнообразные блюда, хорошо пережевы-

вать пищу, не вставать во время еды, правильно пользоваться ложкой, чашкой, 

есть суп с хлебом, не лезть руками в посуду, после еды задвигать свой стул; бла-

годарить педагогических работников доступными средствами (слово "спасибо" 

или кивок, сопровождаемый артикулированием, лепетным или усеченным сло-

вом); 

обучают и поощряют действия обучающихся снимать и надевать одежду в опре-

деленном порядке, расстегивать и застегивать пуговицы, туфли, расшнуровывать 

и зашнуровывать ботинки, складывать одежду, замечать неопрятность в одежде, 

приводить себя в порядок; 

мыть руки перед едой, самостоятельно засучивать рукава, пользоваться индиви-

дуальным полотенцем, насухо вытирать лицо и руки, учить пользоваться салфет-

кой, носовым платком, расческой; 

аккуратно совершать туалет, обращаться за помощью к воспитателю и няне, 

пользоваться туалетной бумагой, после окончания туалета приводить в порядок 

одежду; 

приучают обучающихся убирать на место игрушки, строительный материал, кни-

ги; 

воспитывают у обучающихся желание помогать воспитателю выполнять простые 

поручения: на участке собирать в определенное место опавшие листья, поливать 



цветы, сгребать снег, собирать игрушки в группе, поставить стулья к столу. При-

меняют для поддержания интереса к деятельности игровые приемы ("Помоги 

мишке убрать игрушки", "В гости пришли куклы"). Приучают обучающихся при-

нимать посильное участие в труде педагогических работников; 

создают необходимые условия для развития игровой деятельности обучающихся 

в соответствии с их возможностями и целями обучения; 

вызывают у обучающихся эмоциональное отношения к игрушкам; обращают их 

внимание на функциональное использование игрушек, поощряют попытки само-

стоятельного развертывания элементарных игровых действий (машину - катать, 

куклу - возить в коляске, из кубиков - строить); 

учат бережному отношению к игрушкам, обращают особое внимание обучаю-

щихся на отношение к кукле, как заместителю ребенка (человека) демонстрируют 

образцы заботливого ласкового обращения с ней и с игрушками-животными. Не 

допускают попыток ломать, бросать игрушки. Приучают обучающихся убирать 

игрушки по завершении игры; 

в ходе проведения игр-занятий педагогические работники учат обучающихся дей-

ствовать на основе подражания педагогическому работнику (а при необходимо-

сти и сопряженно с ним), развертывать игры отобразительного характера - уха-

живать за куклой-дочкой, как мама, водить машину, как шофер, строить из куби-

ков, как строитель; 

обучают обучающихся последовательно соединять отдельные игровые действия в 

сюжет, отображающий реальный, близкий ребенку бытовой уклад: кормление 

куклы (мишки), укладывание в кроватку, прогулка в коляске, возвращение домой. 

Обращают внимание обучающихся на необходимость правильного точного ис-

пользования игрушек: посуды, одежды, мебели, предметов обихода. 

всемерно поощряют речевое общение обучающихся в играх, учитывая при этом 

уровень их речевого развития (от побуждения к пользованию устной речью до 

выбора необходимой таблички, повторение названия игрушек и действий совме-

стно со педагогическим работником или отраженно за ним). 

12.3.2. В области познавательного развития глухих, слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся, обучающихся с КИ основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти. 

12.3.2.1. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной 

норме: 



1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познаватель-

ных способностей педагогические работники: 

создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую по-

знавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами; 

возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построе-

нию целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект; 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструи-

рованию. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности педагогические работники: 

создают возможности для развития у обучающихся общих представлений об ок-

ружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии; 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, ил-

люстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы отно-

сительно наблюдаемых явлений, событий. 

12.3.2.2. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрас-

тной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познаватель-

ных способностей обучающихся педагогические работники: 

создают специально организованную насыщенную предметно-пространственную 

среду, стимулирующую познавательный интерес глухих, слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-

териалами; 

создают возможность свободных практических действий с разнообразными мате-

риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значе-

ние для умственного и эмоционально-волевого развития глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка с нарушенным слу-

хом формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познава-



тельная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и уг-

лублять свои знания. 

организует познавательные игры, поощряют интерес обучающихся к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструи-

рованию, что особенно важно для данной категории обучающихся, так как разви-

тие моторики рук отвечает потребностям обучающихся с нарушениями слуха. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности педагогические работники: 

создают возможности для развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обучающихся с КИ общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной об-

ласти, математике, экологии; 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, ил-

люстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах; 

побуждают обучающихся задавать вопросы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

12.3.2.3. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся, дошколь-

ников с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстаю-

щих от возрастной нормы педагогические работники: 

знакомят ребенка с миром, его окружающим (реализуется образовательная дея-

тельность в рамках разделов "Ребенок в детском саду", "Ребенок и его внеш-

ность", "Наша группа", "Групповая комната", "Игровой уголок. Игрушки", "Раз-

девалка", "Спальня", "Умывальная комната", "Наш участок", "Семья", "Фрукты и 

овощи", "Продукты питания", "Одежда и обувь", "Мебель", "Посуда", "Праздники 

в семье и в детском саду", "Животные", "Растения", "Погода", "Неживая приро-

да"; 

реализуют деятельность по развитию у обучающихся мелкой моторики, воспри-

ятию цвета, формы, величины, пространственных отношений, тактильно-

двигательному восприятию, развитию вибрационной чувствительности, развитию 

внимания и памяти в ходе дидактических игр; 

организуют деятельность по формированию у ребенка элементарных математиче-

ских представлений (количество и счет, величина, форма, ориентировка в про-

странстве, формирование элементарных измерительных навыков). 

Обучающиеся с нарушенным слухом должны не только развиваться в образова-

тельной области "Познавательное развитие", но и овладевать речью, ее обслужи-

вающей. 



12.3.3. В области речевого развития глухих, слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основными задачами образовательной деятельности является соз-

дание условий для: 

формирования слухоречевой среды; 

формирования и совершенствования разных сторон речи глухих, слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

12.3.3.1. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся с уровнем 

общего и речевого развития, приближенного к возрастной норме: 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ре-

бенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным от-

кликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические работники должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности обу-

чающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисун-

ков, рассказов. 

Овладение устной речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со педагогическим работником) содержания, которое их инте-

ресует, действий, в которые они вовлечены. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворе-

ний, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произве-

дений педагогические работники: 

читают детям книги, стихи, используя при этом вспомогательные средства, спо-

собствующие их правильному восприятию, в том числе инсценирование, вспоми-

нают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пони-

манию, в том числе на слух; 

побуждают к самостоятельному чтению; 

позволяют детям отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жес-

тикуляции или специальных средств. 

По отношению к позднооглохшему ребенку особое внимание уделяется овладе-

нию доступным для него способом восприятия устной речи: на слухо-зрительной, 



слухо-зрительно-вибрационной, зрительно-вибрационной или зрительной основе; 

ребенок, пользующийся кохлеарными имплантами после завершения начального 

этапа реабилитации, получает возможность воспринимать речь на слух. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литера-

турным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми со-

ответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

12.3.3.2. Для глухих обучающихся без дополнительных отклонений в развитии, 

отстающих от возрастной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней, со-

держание образовательной области "Речевое развитие" должно быть направлено 

на создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи глухого ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

Формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствование разных 

сторон речи глухого ребенка. 

Речевое развитие глухого ребенка связано с обучением умению вступать в ком-

муникацию с другими людьми, умению слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. Педагоги-

ческие работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит во время обсуждения детьми (между собой или с пе-

дагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые они вовлечены. 

Необходимо создавать возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематиче-

ского слуха, организовывать речевые игры. 

Работа по развитию речи должна обеспечиваться в различных условиях: 

в быту, во время проведения режимных моментов (прогулка, прием пищи, одева-

ние, раздевание, туалет), где основное внимание должно быть уделено уточнению 



значений слов и фраз, активизации усвоенного речевого материала в процессе 

общения с детьми и педагогическим работником; 

на занятиях по изобразительной деятельности и конструированию, игре, ознаком-

лению с окружающим миром, труду, физическому воспитанию, где детям дают 

материал, необходимый для усвоения содержания данного раздела, а также слова 

и фразы, нужные для организации деятельности обучающихся; 

на занятиях по развитию речи, в процессе которых происходят усвоение значения 

слов и фраз, уточнение их звукобуквенного состава, формирование разных видов 

речевой деятельности (говорения, слухозрительного восприятия, чтения, письма, 

слушания). В ходе занятий усвоенный речевой материал включается в различные 

коммуникативные ситуации; 

на занятиях по развитию слухового восприятия и обучения произношению, где 

идет уточнение произносительной стороны речи при максимальном использова-

нии остаточного слуха обучающихся; 

в семье, где родители (законные представители), ориентируясь на рекомендации 

сурдопедагога, могут продолжать развитие речи обучающихся, закреплять у них 

речевые навыки. 

12.3.3.3. Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся без дополнитель-

ных отклонений в развитии, отстающих от возрастной нормы, но имеющих пер-

спективу сближения с ней: 

1. Речевое развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся рассматри-

вается как обучение обучающихся устной и письменной речи, включая все со-

ставляющие части, при этом педагогические работники: 

организуют деятельность по развитию устной и письменной коммуникации сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся, их способности к осмысленному 

чтению и письму. В ходе такого обучения обучающиеся овладевают способно-

стью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

стимулируют развитие способности к словесному самовыражению на уровне, со-

ответствующем возрасту и развитию ребёнка; 

обучают ребенка понимать и употреблять в речи материал, используемый для ор-

ганизации образовательного процесса, обращаться к другому ребенку и педагоги-

ческому работнику с просьбой, употреблять в диалогической речи слова, обозна-

чающие предмет и действие, вопросительные предложения, слова, отвечающие на 

вопросы: "кто?" "что?" "что делает?" Ребенок учится понимать и выполнять пору-

чения с указанием действия и предмета, употреблять в речи словосочетания типа 

"что делает?" или "что (кого?)", называть слово и соотносить его с картинкой, по-

нимать и выполнять поручения, содержащие указания на признак предмета, упот-

реблять в речи слова, обозначающих цвет и размер предмета; 



обучают ребенка понимать и выполнять поручения с указанием направления дей-

ствия (включение словосочетаний с предлогами в, на, под, над, около), составлять 

простые нераспространённые предложения и распространённые предложения на 

материале сюжетных картинок, по демонстрации действия. 

2. При обучении слабослышащих и позднооглохших дошкольников речи особое 

внимание уделяется таким аспектам, как: 

понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных предложений, 

организующих образовательный (воспитательный) процесс, повествовательных 

нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрица-

нием, предложений с обращением, предложений с однородными членами и 

обобщающими словами, с прямой речью, сложных предложений с придаточными 

причинами, цели, времени, места; 

овладение краткими и полными ответами на вопросы, составление вопросов уст-

но и письменно; 

составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематическо-

го словаря; 

восстановление деформированного текста; 

самостоятельное описание содержания сюжетной картинки, описание событий в 

Организации, группе, дома, на улице по данному плану; 

обучению восприятию (на слухо-зрительной и слуховой основе) и воспроизведе-

нию устной речи. 

12.3.3.4. Для глухих, слабослышащих обучающихся с дополнительными отклоне-

ниями в развитии, значительно отстающих от возрастной нормы педагогические 

работники: формируют у обучающихся внимание к лицу говорящего человека; 

педагогические работники побуждают обучающихся к устному общению на 

уровне их произносительных возможностей, учат выражать просьбы и желания с 

помощью голоса, знакомых звукоподражаний, лепетных и полных слов, подкреп-

ляя их указаниями на предметы, естественными жестами, а также учат подражать 

крупным и мелким движениям тела, рук, пальцев, проводить упражнения на раз-

витие подражания движениям артикуляционного аппарата; 

педагогические работники развивают речевое дыхание обучающихся, проводят 

игры, направленные на развитие силы и длительности выдоха, учат произносить 

слитно на одном выдохе слова и короткие двухсловные фразы, учат пользоваться 

голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений тембра; 

педагогические работники побуждают обучающихся воспроизводить в речи близ-

ко к норме не менее 20 звуков, акцентируя внимание на вызывании и автоматиза-

ции гласных и согласных, выражать элементы интонации в сопряженной и отра-



женной речи; учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуж-

дения, побуждения, радости, жалобы) звуки, а затем слова, фразы; 

педагогические работники активизируют у обучающихся потребность в устном 

общении на уровне их произносительных возможностей. Они учат обучающихся 

самостоятельно читать короткие стихи (по выбору сурдопедагога), соблюдать 

нормы орфоэпии при чтении с использованием надстрочных знаков. 

12.3.3.5. Содержание образовательной области "Речевое развитие" для обучаю-

щихся после операции кохлеарная имплантация представлено в разделе "Про-

грамма коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями слуха". 

12.3.4. В области художественно-эстетического развития обучающихся с наруше-

ниями слуха основными задачами образовательной деятельности являются созда-

ние условий для: 

развития у глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию разных видов и жанров искусства; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

12.3.4.1. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной 

норме: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе на-

родного творчества педагогические работники: 

способствуют накоплению у глухих, слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся, обучающихся с КИ сенсорного опыта, обогащению чувственных впе-

чатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и руко-

творного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольк-

лора; 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассмат-

ривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на при-

роду, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла педагогические работни-

ки: 



создают возможности для творческого самовыражения обучающихся: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов, вовлекают обучающихся в разные виды ху-

дожественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские иг-

ры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации за-

мыслов; 

в изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

в музыкальной деятельности на доступном глухим, слабослышащим и поздноог-

лохшим детям, детям с КИ создают художественные образы с помощью пласти-

ческих средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; 

в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передают 

характер, переживания, настроения персонажей. 

12.3.4.2. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрас-

тной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе на-

родного творчества педагогические работники: 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувст-

венных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. При этом используется специальное звукоусиливающее оборудова-

ние, информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ); 

знакомят обучающихся с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассмат-

ривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на при-

роду, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации; 

2. В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла педагогические работни-

ки: 

создают специальные условия для творческого самовыражения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, поддерживают инициативу, стремление к импро-

визации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 



вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической деятельно-

сти, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструи-

ровании предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

12.3.4.3. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстаю-

щих от возрастной нормы. В сфере эстетического развития обучающихся с до-

полнительными нарушениями развития педагогические работники: 

вызывают у обучающихся интерес к рисованию, лепке, аппликации и рисованию, 

а также развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить 

действовать с готовыми изображениями (обыгрывать конструкции и лепные по-

делки, соотносить предмет с рисунком и аппликацией; учить понимать содержа-

ние изображенных на картинках действий, подражать им, сопровождать естест-

венными жестами, речью; 

развивают у обучающихся способность к отражению связного содержания изо-

бразительными средствами, учат создавать серии рисунков по сюжетам сказок, 

рассказов, ролевых игр, бытовых ситуаций, развивать регулирующую функцию 

речи в процессе изобразительной деятельности; 

учат обучающихся планировать будущую деятельность, формулировать предва-

рительный замысел и реализовывать его в ходе выполнения; 

развивают эстетическое восприятие обучающихся в процессе рассматривания 

картин, скульптур, обсуждения доступных их пониманию произведений искусст-

ва: иллюстраций к литературным произведениям, предметов народных промы-

слов, народных игрушек - семеновскую матрешку, дымковскую игрушку, хох-

ломскую шкатулку; 

учат эмоционально воспринимать красивое; 

привлекают внимание обучающихся к музыкальным звучаниям (игра на пианино, 

звучание аудиозаписей с громкой ритмичной музыкой), учат обучающихся реаги-

ровать на начало и конец звучания (с индивидуальными слуховыми аппаратами, с 

аппаратурой коллективного пользования), способ воспроизведения детьми: раз-

личные игровые приемы типа размахивания флажком, платочком, игрой с куклой, 

сопровождающиеся произнесением слогосочетаний (как могут), которые прекра-

щаются в момент окончания звучания. 

Обучающиеся с нарушенным слухом дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие", 

но и овладевать речью, ее обслуживающей. 



12.3.5. Физическое развитие. 

В области физического развития обучающихся с нарушениями слуха основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: станов-

ления у обучающихся ценностей здорового образа жизни, развития представле-

ний о своем теле и своих физических возможностях, приобретения двигательного 

опыта и совершенствования двигательной активности, формирования начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с пра-

вилами. 

12.3.5.1. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с уровнем общего и речевого развития, приближенного к возрастной 

норме: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педа-

гогические работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают о том, что может быть полезно и что вредно для их ор-

ганизма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закали-

вания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на под-

держание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических на-

выков; 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприя-

тиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка; 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели), подвижные иг-

ры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получе-

нию детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию лов-

кости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опор-

но-двигательной системы детского организма для удовлетворения естественной 

потребности обучающихся в движении; 

поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на спортив-

ных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обу-

чающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равно-

весия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 



моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму вы-

полнения основных движений; 

проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различ-

ным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

12.3.5.2. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающих от возрас-

тной нормы, но имеющих перспективу сближения с ней: 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педа-

гогические работники: 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здо-

ровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблю-

дения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания; 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на под-

держание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических на-

выков; 

создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях с учетом отклонений в их здоровье. 

Основным направлением профилактической работы всего коллектива дошколь-

ной образовательной организации является профилактика нарушений сенсомо-

торной сферы глухих, слабослышащих обучающихся. Кроме того, пристального 

внимания педагогических работников требует профилактика травм, опорно-

двигательного аппарата, так как часто эти обучающиеся ослаблены и страдают 

моторной недостаточностью. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте педагогические работники: 

уделяют специальное внимание развитию у обучающихся представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений; 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении органи-

зуют специально организованную пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, ка-

чели), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной актив-



ности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма; 

знакомят обучающихся с видами адаптивного спорта, дисциплинами адаптивной 

физической культуры, поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, мета-

нии; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способст-

вующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быст-

роты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений; 

проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различ-

ным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить 

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

При этом обязательным является учет индивидуальных психофизических особен-

ностей каждого ребенка с нарушенным слухом. 

12.3.5.3. Для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обучаю-

щихся с КИ с дополнительными отклонениями в развитии, значительно отстаю-

щих от возрастной нормы: деятельность педагогических работников должна быть 

направлена на физическое развитие и оздоровление глухих, слабослышащих и 

поздно оглохших обучающихся, обучающихся с КИ с дополнительными наруше-

ниями в развитии, коррекцию отклонений в моторном развитии. Усилия педаго-

гических работников должны быть направлены на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, развитие потребности в двигательной активности; развитие основ-

ных движений; развитие и формирование двигательных качеств; коррекцию от-

дельных недостатков двигательного развития педагогические работники органи-

зуют двигательную активность обучающихся, в частности, учат обучающихся 

разным видам построений (в шеренгу, в колонну), совершенствуют умения и на-

выки обучающихся в ходьбе, беге, ползанье, лазанье, прыжках, метании. 

Педагогические работники учат обучающихся выполнять общеразвивающие уп-

ражнения без предметов и с предметами, упражнения для развития равновесия, 

упражнения для формирования правильной осанки. Педагогические работники 

учат обучающихся активно принимать участие в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием и лазаньем, бросками и ловлей. 

В течение дня с целью профилактики переутомления обучающихся следует чере-

довать занятия, требующие от обучающихся умственного перенапряжения, с за-

нятиями физкультурно-оздоровительного цикла, включающими активную двига-

тельную деятельность обучающихся. В процессе каждого занятия должно быть 

предусмотрено чередование статических и двигательных нагрузок, в середине за-

нятия необходимо проводить физкультминутку. 



Обучающиеся с нарушениями слуха дошкольного возраста должны не только 

развиваться в образовательной области "Физическое развитие", но и овладевать 

речью, ее обслуживающей. 

13. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушени-

ем зрения в соответствии с направлениями развития ребенка, представлен-

ными в пяти образовательных областях. 

13.1. Младенческий и ранний возраст. Слепые обучающиеся. 

13.1.1. В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий развития у слепого 

ребенка потребности в общении, освоении им социальных средств и накопления 

опыта социального взаимодействия, развитии коммуникативной способности (на 

дословесном и словесном уровнях), обеспечение его психического развития с 

формированием картины мира, пониманием себя через восприятие окружающих, 

развитие готовности к общению на следующем возрастном этапе: 

1. В сфере развития речи ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слепого ребенка в общении и социальном взаимо-

действии с помощью социальных жестов, отдельных слов, предложений. 

С этой целью важно создавать социальную среду, побуждающую ребенка реаги-

ровать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с педагогическим работни-

ком на основе тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, 

их комплекса. При этом педагогический работник: 

стремится в непосредственно-эмоциональном общении с ребенком актуализиро-

вать, расширять его тактильные впечатления от нежного прикосновения к частям 

тела, поглаживанию, через вкладывание и совместное ощупывание того, что по-

падает ребенку в руки; 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности. Воспринимаемая 

ребенком речь педагогического работника - путь познания себя, осмысленное 

восприятие собственного имени, различение и узнавание других. Являясь средст-

вом получения информации, педагогический работник комментирует (вербализи-

рует), описывает, сообщает о происходящем, вовлекает в обсуждение настоящих, 

прошедших и предстоящих событий. Педагогические работники должны прояв-

лять максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвиж-

ных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентированных на познание (диф-

ференциацию) ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на 

развитие чувства взаимного доверия, положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уро-

вень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, учитывая 

его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребен-



ка, находящегося в условиях ограничений зрительной информации и сенсорных 

впечатлений. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы (объективные 

свойства которых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции), 

речевые игры; при этом активные действия ребенка и педагогического работника 

чередуются; учит действиям с предметами; создает предметно-развивающую сре-

ду для самостоятельных предметных действий, предметных игр; поддерживает 

инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поощряет его движения и действия; 

стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и положи-

тельного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности. Особое внимание уделяет освоению слепым ребен-

ком культурно-гигиенических навыков, овладению им первичными навыками са-

мообслуживания; 

создает ситуации освоения слепым ребенком опыта общения, коммуникативного 

и прямого взаимодействия с другими детьми, поощряет проявление интереса к 

ним. 

2. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором иг-

рового поля, игровой среды слепого ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию в вовле-

чении ребенка в соответствующую игровую среду, обучает простым игровым 

действиям, помогает брать на себя роли педагогических работников. 

3. В сфере социального и эмоционального развития педагогические работники 

(специалисты) корректно и грамотно проводят адаптацию слепого ребенка к Ор-

ганизации, учитывая не только его привязанность к близким, но и трудности и 

особенности формирования картины мира в условиях чрезвычайно суженной сен-

сорной сферы, привлекают родителей (законных представителей) для участия и 

содействия в период адаптации. Педагогический работник, первоначально в при-

сутствии родителей (законных представителей), знакомится с ребенком и нала-

живает с ним эмоциональный контакт, дает возможность запомнить свой голос, 

имя, приобрести опыт их узнавания. 

4. В период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным со-

стоянием ребенка, поддерживает постоянный тесный контакт с ним, деловое об-

щение с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Орга-

низации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слепому ребенку освоить дифференциацию домашней социально-

предметной среды и пространственной организации с постепенным и последова-

тельным расширением умений ее познания. 



13.1.2. В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у слепого ребенка по-

требности во взаимодействии с предметным миром через тактильную сферу, оз-

накомления с явлениями и предметами окружающего мира, освоения ощупыва-

ния и действий с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), позна-

вательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник органи-

зует практическое взаимодействие ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на основе тактильных и слуховых впечатлений, обоняния, на основе 

ощупывания и осязания. Педагогический работник методом пассивных движений 

и сопряженных действий в сочетании со словесным инструктированием знакомит 

ребенка со способами использования окружающих предметов, с их назначением и 

свойствами. Он стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в 

освоении предметной окружающей действительности, опознании со знанием точ-

ного словесного обозначения предметов окружения в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий. Педагогический работник учит ребенка и помогает ему освоить 

действия с бытовыми предметами-орудиями и игрушками с формированием ком-

пенсаторных способов деятельности. Особое внимание он уделяет освоению ре-

бенком ориентировочно-поисковых действий и умений, повышает его способ-

ность в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Педаго-

гический работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, 

выступая для ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, дета-

лей, свойств, признаков, действий с предметами. 

2. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функ-

ций и обогащение у слепого ребенка чувственного опыта: развитие слуха и слу-

хового восприятия, тактильных, зрительных (слепой ребенок с остаточным зрени-

ем) и вкусовых ощущений, обоняния. Педагогический работник стремится знако-

мить ребенка с предметами и объектами с формированием у него полимодальных 

образов, помогает их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. Педа-

гогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса ре-

бенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и вос-

приятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

3. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей педагогический работник поощряет любознательность и ис-

следовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно на-

сыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, соответст-

вующими сенсорным возможностям и особым потребностям слепого ребенка. 

Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материа-



лы, музыкальные, звуковые, интерактивные игрушки, сенсорные предметы-

активаторы, тактильные книжки и картинки. Педагогические работники с особым 

вниманием относятся к проявлению интереса обучающихся к окружающему 

предметному, природному миру, к детским вопросам, стремятся занимать пози-

цию "ребенок - первооткрыватель мира", не спешат давать готовые ответы, разде-

ляя удивление и детский интерес, занимают позицию "не делаю за ребенка то, что 

ему доступно сделать самому". Особое внимание педагогические работники уде-

ляют развитию способностей выпускать предмет из рук, поиска и подбирания 

предметов, освоению им умений действовать руками. 

13.1.3. В области речевого развития основной задачей образовательной деятель-

ности является создание условий для развития речи, ее коммуникативной, позна-

вательной и компенсаторной функций у слепого ребенка в повседневной жизни, 

развития разных сторон речи в специально организованных ситуациях вербально-

го общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогические работники стре-

мятся комментировать ребенку происходящее, побуждая его к речеслуховому 

восприятию и пониманию ситуации. Педагогический работник посредством "на-

говаривания" ребенку потешек, стихов, напевания песенок, обогащает опыт и по-

вышает речеслуховую активность ребенка, задает простые по конструкции вопро-

сы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит о его опыте, событиях из 

жизни, интересах. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем са-

мым активную речь обучающихся. При этом педагогический работник не указы-

вает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

2. Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребен-

ком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другими детьми. 

В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуж-

дают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество; проводят специаль-

ные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и регу-

лирующей функций речи. 

13.1.4. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у обу-

чающихся эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к музы-

кальной культуре: 



1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему 

миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесс эмоционального 

сопереживания состоянию партнёра по общению, поддерживают выражение эсте-

тических переживаний, обращают внимание ребенка с привлечением ощупывания 

руками и позитивным реагированием на опрятность одежды, чистоты и упорядо-

ченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники соз-

дают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструмента-

ми и звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддержи-

вают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку, организуют, вовлекают, поощряют ребенка к выполнению музыкально-

ритмических движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические ра-

ботники создают условия в Организации и в групповых помещениях среду, обо-

гащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, 

высоты, темпа и тембра), ее интонационной окрашенности речи и художествен-

ной выразительности. 

13.1.5. В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для повышения двигательной активно-

сти ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения функциональной дея-

тельности сохранных анализаторов; развитие различных видов двигательных 

умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве, освое-

ния основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники орга-

низуют и проводят различные виды массажа, гимнастические упражнения, под-

держивают инициативность ребенка в движениях. Они организуют предметно-

пространственную среду таким образом, чтобы побуждать и обеспечивать ребен-

ку безбоязненное, уверенное самостоятельное перемещение в ней доступным 

способом как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 

для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении. Педа-

гогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициатив-

ность ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях. Обращаясь 

к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в 

пространстве на голос человека. Особое внимание уделяется профилактике или 

преодолению ребенком стереотипных движений. 



Педагогические работники вовлекают ребенка в игры со звучащими мячами, с 

предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе мелкой моторики 

рук. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функцио-

нальной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники орга-

низуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 

личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, безо-

пасную для рук (пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогиче-

ские работники внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, 

травм) и развитию функций органов слуха, обоняния, осязания и остаточного 

зрения (ребенок с практической слепотой): следят, чтобы ребенок бодрствовал в 

очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за 

чистотой оптики, предупреждают воздействие на ребенка ярким светом. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естест-

венного способа передвижения в пространстве особое внимание уделяется освое-

нию ребенком "схемы тела", развитию способности дифференцировать части те-

ла, выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать 

двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя рука-

ми, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой 

действовать. Педагогические работники стремятся к тому, чтобы ребенок без зри-

тельного контроля осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом. 

Особое внимание уделяется освоению ребенком различных пространств Органи-

зации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом простран-

стве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 

Педагогические работники создают условия, проявляя терпение, для освоения ре-

бенком способности к свободной (без опоры, посторонней помощи) ходьбе с пе-

ресечением знакомого пространства, стремятся к развитию интереса к ходьбе, к 

обогащению положительных переживаний, связанных с достижением цели по-

средством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работ-

ники создают в Организации безопасную безбарьерную среду, а также предосте-

регают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Вместе с 

тем требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления дет-

ской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

13.2. Младенческий и ранний возраст. Слабовидящие и обучающиеся с понижен-

ным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения). 

13.2.1. В области социально-коммуникативного развития основной задачей обра-

зовательной деятельности является создание условий для развития у слабовидя-



щего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в обще-

нии, освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной 

способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психиче-

ского развития с формированием картины мира, понимания себя за счет воспри-

ятия окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном 

этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на 

развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педагоги-

ческим работником, родителями (законными представителями), побуждающую 

ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на ос-

нове зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, их 

комплекса. Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное 

восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в непосредст-

венно-эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятие слабови-

дящим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта "глаза в 

глаза", развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений 

педагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), по-

вышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический работник при 

этом: 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится коммен-

тировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение 

настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта вос-

приятия и действий с различными предметами и игрушками. Педагогические ра-

ботники должны проявлять максимальную активность в организации речевых 

игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентиро-

ванных на познание (дифференциация) ребенком своего тела, на развитие объе-

диненного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих 

положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уро-

вень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая 

его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребен-

ка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он 

играет с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства кото-

рых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции, при этом актив-

ные действия ребенка и педагогического работника чередуются, учит действиям с 



предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельных пред-

метных действий, предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и 

развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его движения и 

действия, побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому работ-

нику, инициирующему ситуацию общения. Педагогический работник стремится 

вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положи-

тельного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регу-

ляции действий и движений. Особое внимание педагогический работник уделяет 

освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, проявлению 

различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими обу-

чающими педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других обу-

чающихся, называя их по именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в 

игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пони-

женным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимо-

действия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их 

действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка доброжела-

тельного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для дея-

тельности ребенка в группе обучающихся, поощряет проявление интереса к дру-

гим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором иг-

рового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлече-

ния ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к 

сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает 

стремление брать на себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зре-

нием ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близ-

ким, но и трудности и особенности формирования картины мира в условиях су-

женной сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или 



родных для участия и содействия в период адаптации к новой среде. Педагогиче-

ский работник, первоначально в присутствии родителей (законных представите-

лей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт 

их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за эмоцио-

нальным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с ре-

бенком, деловое общение с родителями (законными представителями); предос-

тавляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать про-

странство и режим Организации, не предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней со-

циально-предметной среды и Организации с постепенным и последовательным 

расширением умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в 

ней. 

13.2.2. Познавательное развитие. Слабовидящие и обучающиеся с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нару-

шениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и ин-

тереса во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, 

поступающей со зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предмета-

ми окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по 

назначению, игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей, повышение роли зрения в познавательной дея-

тельности, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знако-

мит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и иг-

рушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, 

актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами ис-

пользования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Педагоги-

ческий работник стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в 

освоении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в хо-

де игр и занятий. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению 

ребенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, зритель-

ную регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации 

взаимодействия с предметным миром. Педагогический работник владеет и умело 

пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом 

точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий 

с предметами. 



3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функ-

ций и обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного 

восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, 

обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить 

ребенка с предметами и объектами, с формированием им полимодальных образов, 

помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 

Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению интереса 

ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения и 

восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

Особое внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленно-

сти и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совмест-

ного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и деталь-

ного рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей педагогический работник поощряет любознательность, иссле-

довательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно насы-

щенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, соответст-

вующими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого 

можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и ору-

дия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные 

игрушки, сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные 

книжки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием относятся к 

проявлению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, при-

родному миру, стремятся занимать позицию - "ребенок первооткрыватель мира", 

к детским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и дет-

ский интерес, занимают позицию - "не делаю за ребенка то, что ему доступно 

сделать самому", развивают у обучающихся чувство нового, способность выра-

жать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

13.2.3. В области речевого развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: создание условий для развития речи, ее коммуникативной, 

познавательной и компенсаторной функций у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка в повседневной жизни; развитие разных сторон речи в специаль-

но организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник стре-

мится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрени-

ем ребенка, посредством "наговаривания" ребенку потешек, стишков, напевания 

песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. Педагогиче-

ский работник задает простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к 



активной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интере-

сах. Педагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотносить чув-

ственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем са-

мым активную речь обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ре-

бенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ребен-

ком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другими детьми. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуж-

дают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специаль-

ные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационного строя ре-

чи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

13.2.4. Художественно-эстетическое развитие. Слабовидящие и обучающиеся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстрой-

ствами и нарушениями зрения). Основными задачами образовательной деятель-

ности являются: создание условий для развития у обучающихся эстетического 

отношения к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему 

миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Пе-

дагогические работники обращают внимание ребенка с позитивным реагировани-

ем на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники соз-

дают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструмента-

ми и звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддержи-

вают пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку, организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических 

движений и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические ра-

ботники создают условия в Организации и в групповых помещениях среду, обо-

гащающую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, 



высоты, темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, художественной 

выразительности. 

13.2.5. В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для повышения двигательной активно-

сти ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения функциональной дея-

тельности сохранных анализаторов, развитие различных видов двигательных 

умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве, освое-

ние основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники орга-

низуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические 

упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогиче-

ские работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, 

чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, само-

стоятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Ор-

ганизации, так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественной по-

требности в движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, 

повышающую инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и 

упражнениях. Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению 

им опыта перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание педа-

гогические работники уделяют профилактике или преодолению ребенком стерео-

типных движений. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими 

мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие 

моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных 

функций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функцио-

нальной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники орга-

низуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 

личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, пре-

дупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук 

(пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники 

внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию 

функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребе-

нок бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых 

ощущений, следят за чистотой оптики. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как естест-

венного способа передвижения в пространстве педагогический работник особое 

внимание уделяет освоению ребенком "схемы тела", развитию способности диф-

ференцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; 



способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, 

брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной 

рукой удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся к 

тому, чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двига-

тельные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, по-

ворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четве-

реньках, садиться, стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком раз-

личных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом 

движения в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусствен-

ных, естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педаго-

гические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению по-

ложительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходьбы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работ-

ники создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предосте-

регают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требова-

ния безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской актив-

ности и препятствования деятельному исследованию мира. 

14. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающих-

ся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенче-

ского и раннего возраста "Развитие у слепого ребенка слухового восприятия". 

14.1. Цели: развитие у ребенка процессов компенсации слепоты, активизация его 

общего психического тонуса субъективной активности на основе слухового отра-

жения действительности, способность проявить себя без помощи другого, преду-

преждение развития у него трудностей слухового восприятия (при сохранном фи-

зическом слухе), актуализация в жизненных проявлениях ребенка регуляторной, 

ориентировочной, познавательной, коммуникативной, мотивационно-

потребностной функций слуха и слухового восприятия. 

14.2. Возможные трудности ребенка в развитии слухового восприятии (при со-

хранном физическом слухе) в период детства: 

недостаточно хорошо различает окружающие его звуки; 

не может определить источник звука, соотнести звук с издающим его предметом, 

что влечет за собой трудности ориентировки в мире звуков, в окружающей дейст-

вительности; 

трудности ориентировки в мире могут вызывать страх в ситуации звуков дейст-

вия, движения, предметных звуков, трудно осмысливаемых бытовых шумов, не 

соотносимых с объектно-предметным наполнением мира; 



трудности дифференциации шумов среди других звуков (например, шум текущей 

воды), что вызывает трудности контроля собственной деятельности; 

пассивность в просодических средствах языка, бедность акустического облика 

(например, "не слышит", "не понимает" интонации говорящего, не чувствует эмо-

циональной составляющей коммуникации), что приводит к искаженному форми-

рованию речевого восприятия, в том числе собственной речи ребенка. 

14.3. Достижения ребенка в развитии слухового восприятия в условиях реализа-

ции программы: 

способность к слуховому сосредоточению, развитие слухового внимания на зна-

комые и малознакомые звуки и шумы, отличающиеся громкостью, высотой, дли-

тельностью звучания, к дифференциации звуков по их предметно-объектной от-

несенности, к пространственной локализации звука или шума с инициированием 

соответствующих движений, практических умений и действий; 

способность к поведению в знакомой обстановке на основе слуходвигательной и 

рече-слухо-двигательной координации, к выполнению знакомых движений, дей-

ствий по просьбе, к передвижению в пространстве на основе пространственной 

локализации звука и с реализацией мотива достижения; 

формирование картины мира с освоением первичных представлений о звучащем 

мире, развитие предметности слухового восприятия, развитие видов слухового 

восприятия (речевой слух, музыкальный слух, предметно-объектный слух, аку-

стический облик), умение адекватно ситуации реагировать на изменения в звуко-

вой среде; 

интерес к слушанию речи (собственной и окружающих). 

14.4. Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, 

ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогическому работнику следует 

избегать тихого и невнятного произнесения отдельных звуков, слов, предложе-

ний. 

2. Используя совместный метод обучения, педагогический работник артикулиру-

ет звуки своей речи и выразительно интонирует ее. 

3. Педагогическому работнику следует избегать имитирования произношения ре-

бенка. Следует удерживаться на уровне орфоэпической нормы. 

4. Звуковые стимулы вводятся постепенно, с учетом возрастных способностей. 

5. Не принимаемые ребенком, "негативные" для него звуковые активаторы вво-

дятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (по-

вышенная чувствительность) неадекватная голосовая реакция, недовольство, вы-

ражаемое движениями, следует прекратить занятие, создать эмоционально благо-

получную для ребенка обстановку. В последующем следует вернуться к исполь-

зованию данного материала. 



6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 

прикосновения ребенка к губам педагогического работника, на желание ребенка 

ручным способом исследовать органы речи говорящего. 

7. Педагогический работник сопровождает речью (комментирует) действия по из-

влечению звука (до и во время слухового восприятия ребенком). Следует заранее 

сообщать, а во время действия напоминать о воздействующем материале. 

8. При использовании погремушек разных видов и с разными звучанием и шума-

ми как акустического стимула следует обращать внимание на первичные эмоцио-

нальные проявления (реагирование) ребенка, связанные с характеристикой звука 

(интерес, радость, страх, плач, недовольство). Отрицательные эмоции - не повод 

для отказа от их дальнейшего использования. 

9. При воспроизведении звука ребенок требует от педагогического работника 

правильного комментирования действия и его эффекта - "колокольчик потряхи-

ваю", "колокольчик звенит", "по бубну ударяем, его встряхиваем". 

10. Перед длительным слуховым сосредоточением ребенка, концентрации им 

слухового внимания должен быть период свободного состояния с актуализацией 

отражения окружающего с опорой на другие органы чувств ребенка. 

11. В момент активизации слуховых ощущений и слухового восприятия следует 

снизить активность других сенсорных систем ребенка. Также не должно быть 

шумового фона, затрудняющего ребенку локализацию звучания и слухоразличе-

ние. 

12. Варьирующийся темп, динамика или качество звука могут стать сигналами к 

движению (пойти-побежать, пойти-остановиться, потянуться вверх-нагнуться 

вниз). 

13. Организуя занятие с активизацией слуха и слухового восприятия ребенка, 

следует помнить о роли помещения или предметной наполняемости пространст-

ва, где звучит акустический стимул - каждое помещение имеет свое звучание, с 

которым оно входит в резонанс. 

14.5. Стимульные источники звука (аудио-активаторы): 

ударные шумовые игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, бубны, барабаны, трещотки, кастаньеты, маракасы, треугольники; 

мелодичные игрушки-инструменты с диатоническим или хроматическим звуко-

рядом: колокольчики с низким и высоким звучанием, колокольчики "8 нот", ме-

таллофоны, пианино, дудочки, флейты, свирели, свистульки, "гром-бом"; 

погремушки с различными шумовыми эффектами: 

деревянные (тихий, мягкий, приглушенный шум) - натуральный материал, "теп-

лый", наполнены сыпучим материалом; фактура дает правильные представления 

о предметном мире; 



погремушки-звоночки с бубенцами или с металлическими парными подвесками в 

виде пластинок (их разнообразие по количеству звучащих деталей); 

пластиковые погремушки; 

наручные погремушки, носочки с погремушками; 

звучащие мячики разных размеров и с разными наполнителями; 

игрушки-пищалки (издающие характерный звук при сдавливании); 

игрушки-покатушки в виде цилиндров с бубенчиками внутри и бочонков, напол-

ненных гремящими шариками; 

игрушки-неваляшки; звучащая юла; 

музыкальные игровые панели; 

электронные музыкальные игрушки; интерактивные электронные "говорящие" 

домашние животные; 

пластиковые, деревянные, металлические, картонные емкости разные по объему, 

протяженности, с разными наполнителями (сыпучими веществами), разным объ-

емом; 

застежки: молнии, кнопки, липучки; игрушки, одежда для кукол с разными за-

стежками; 

предметы из разных материалов: дерево, бумага (разные виды), железо, стекло, 

шуршащие ткани; 

свистки (судейские, охотничьи); 

музыкальные записи, аудио записи (голоса объектов живой природы). 

14.6. Словарь педагогического работника: 

процесс слухового восприятия; 

звуки, их разновидности и источник; 

характеристика звука. 

14.7. Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы. 

14.7.1. Уровень освоения ребенком слуходвигательной координации: 

1. Обогащение опыта реагирования (вздрагивание, моргание, замирание) на звуки 

и шумы погремушек, которые привносятся педагогическим работником в слухо-

вое перцептивное поле ребенка и звучат от действия - потряхивания. Пространст-

венное размещение погремушки для привлечения слухового внимания ребенка и 

первичной актуализации у ребенка пространственного слуха: в области уха, попе-

ременно, то у одного, то у другого уха, в области переносицы на некотором рас-

стоянии от нее, в области подбородка, в области темени; в области плеча, в облас-

ти груди, в области затылка. Расширение слуховых впечатлений ребенка: смена 

погремушек по высоте звука (постепенное снижение), смена громкости звучания, 

смена места звучания. Актуализация у ребенка объединения слуховых и тактиль-

ных ощущений: после звучания погремушки ею касаются участков тела ребенка, 

затем все повторяется заново. Расширение ряда слуховых впечатлений: звуки по-



гремушек, хлопки, звуки колокольчика, бубенчика, игрушек-пищалок, музыкаль-

ных игрушек. 

2. Развитие способности ребенка к слуховому сосредоточению. Развитие способ-

ности восприятия акустической информации: обнаружение наличия-отсутствия 

акустических сигналов, обнаружение различий между акустическими сигналами 

(одинаковые - разные). Расширение опыта восприятия: длительного звука, шума 

(аудиальный стимул продолжительно звучит) с использованием мелодично зву-

чащих игрушек, шумов предметов окружения, речи, пения, голосовых имитаций 

педагогического работника с актуализацией речевого слуха ребенка. 

3. Развитие опыта восприятия ритмичных звуков: ритмичные хлопки, ритмичные 

мелодии. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкаль-

ных мелодий, музыкальных звуков. Побуждение к переживанию музыкальных 

ритмов (эмоциональное реагирование). Развитие первичного опыта организации 

движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. 

4. Развитие слуходвигательной координации: побуждение ребенка к повороту го-

ловы в сторону звука (использование приема "опора на врожденный поисковый 

(искательный) рефлекс Куссмауля": поглаживание пальцем в области угла рта (не 

прикасаясь к губам) вызывает опускание угла рта и поворот головы в сторону 

раздражителя, выполнение педагогическим работником и ребенком содружест-

венных движений (педагогический работник, родители (законные представители) 

держат ребенка на руках, прижав его спиной к себе, у обоих голова в положении 

прямо), например, поворота, разворота в сторону звука, обучение ребенка умению 

протягивать руку или руки к звучащей погремушке с ее схватыванием и даль-

нейшим выполнением действий потряхивание, постукивание. 

14.7.2. Уровень освоения навыков слухового поведения с освоением рече-слухо-

двигательной координации: 

1. Обогащение слуходвигательной координации как механизма слухового пове-

дения: развитие основ ориентировочно-слуховой деятельности. Побуждение к 

эмоциональному реагированию на звуки и шумы окружения (с расширением их 

ряда). Развитие поисково-ориентировочной реакции с разворотом, поворотом го-

ловы в сторону слышимого человеческого голоса (речевые звуки и звуки, изда-

ваемые речедвигательным аппаратом, не относящиеся к речевым звукам). Обога-

щение опыта слуховой реакции на говорящего человека, на кашель, хруст (во 

время еды), щелканье или цоканье языком как эмоциональной реакции, прояв-

ляемой человеком голосом, "голосовые игры" человека (издает голосовым аппа-

ратом интересные звуки). Развитие двигательных умений с повышением инициа-

тивности в протягивании руки или рук к звучащей игрушке с ее схватыванием. 

Обогащение опыта ребенка в приближении к источнику звука с перемещением в 

пространстве (с помощью педагогического работника и самостоятельно), с пони-



манием ситуации происходящей в пространстве на основе слухового отражения и 

комментированием педагогическим работником. 

2. Развитие рече-слухо-двигательной координации как формы поведения. Обес-

печение адекватного эмоционального, двигательного реагирования ребенка на ус-

лышанное собственное имя. Освоение опыта понимания отдельных слов и про-

стейших инструкций, обращенных к нему педагогическим работником. Инструк-

ции: "Повтори: ду-ду-ду", "Что это (что звучит)?", "Слышишь колокольчик? 

Возьми его", "Я играю погремушкой, слышишь? На, возьми ее (найди и возьми 

ее)", "Дай твою руку, поиграем", "Сейчас я играю колокольчиком, а теперь бу-

бенчиком. 

Что тебе дать?". Развитие умения действовать по звуковому сигналу, указанию 

педагогического работника: "Хлопну - подними руки, подойди ко мне", развитие 

умений соотносить свои движения со словами текста: "Ладушки - ладушки". Раз-

витие интереса к слушанию детских стихов. Повышение вербальной активности в 

процессе слухового восприятия действительности: поддерживание и побуждение 

ребенка к речевому обозначению происходящего. Пытается петь. 

3. Развитие умений и обогащение опыта действий со звучащими игрушками: по-

стучать по барабану, потрясти погремушку, позвенеть колокольчиком. Развитие 

способности к локализации звука в пространстве относительно собственного те-

ла: впереди, сбоку, вверху, внизу. 

4. Развитие акустического облика. Обогащение опыта восприятия модуляций че-

ловеческого голоса по силе: громко-тихо, по высоте: высоко-низко, по выраже-

нию чувств: радостно-грустно, мелодии речи. 

14.7.3. Уровень актуализации слухового гнозиса, развития предметности слухово-

го восприятия: 

1. Развитие способности и умений к дифференциации звуков по их предметно-

объектной отнесенности: звуки ближайшей окружающей действительности (бы-

товые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки, издаваемые животными и 

человеком), по психофизической характеристике - громкость, высота, по про-

странственной ориентации - сторона и удаленность от ребенка источника звука. 

2. Развитие способности узнавать человека по голосу. 

3. Формирование первичных представлений о звучащем мире с освоением карти-

ны мира, доступных возрасту знаний и умений по соотнесению звук-предмет, 

предмет-звук, звук-объект. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов окру-

жения с эмоциональным реагированием и доступным возрасту узнаванием зву-

чащих предметов (конкретные игрушки), бытовые приборы (телефон, пылесос, 

миксер; застежки), действий с предметами (действия с предметами кухонной ут-

вари, музыкальными игрушками, действия с одеждой), звуков и шумов движения: 

шаги человека (спокойный, быстрый шаг, топанье), с предметами мебели (скрип 



двери, задвинули ящик), шум воды, пересыпание сыпучих веществ, игрушка упа-

ла, мяч (звучащий) катится, звуки свойств материалов от: стука и (или) постуки-

вания по предмету из дерева, стекла, пластика, смятия бумаги, целлофана. 

4. Развитие умения различать предметы на слух по их звучанию, отвечать на во-

просы "Что это? Что звучит?". 

5. Развитие практических умений выполнения действий с предметами с извлече-

нием звука (звуки действия и движения), шума: манипуляции (потрясти, посту-

чать) и действия с предметами в соответствии с их назначением. 

6. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, 

скрип снега, пение птиц, голоса животных. 

7. Развитие музыкального слуха: обогащение опыта восприятия музыкальных ме-

лодий, музыкальных звуков, музыкальных ритмов. Развитие опыта организации 

движений в соответствии с ритмом воспринимаемой музыки. Развитие знаний о 

музыкальных игрушках, инструментах и умений действовать с ними культурно-

фиксированными действиями. 

8. Развитие речевого слуха. Обогащение опыта различного реагирования на речь, 

пение, голосовые имитации. Понимания обращенной речи педагогического ра-

ботника с развитием пассивного и активного словаря: звучит, звенит, шумит, гре-

мит, звонит, затих, неслышимый, слушай, слышим, слышишь, послушаем, при-

слушаться, издает звук или шум, тишина, тихо, громкий, тихий, звонкий, гово-

рить, стучать, ударять, барабанить, трясти, мять, шептать, лаять, мяукать. Взаи-

модействия на основе вербального общения. 

9. Развитие способности (по побуждению педагогом) к воспроизведению речевых 

звуков (речевая имитация голосовых звуков, издаваемых животными), звукопод-

ражанию и подражанию речи, подражанию модуляциям голоса (имитация). Раз-

витие голосового аппарата, выработка умения произносить слова громко, тихо. 

10. Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окру-

жающих (ближайший социум). 

15. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающих-

ся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающихся младенче-

ского и раннего возраста "Развитие тактильных ощущений у слепого ребенка". 

15.1. Цели педагогической деятельности: развитие у ребенка процессов компен-

сации слепоты на основе развития им тактильных ощущений и основ осязания, 

активизация общего психического тонуса посредством присвоения умений кон-

тактных способов отражения, взаимодействия и познания физического мира. 

15.2. Достижения ребенка: 

устойчивая эмоциональная отзывчивость на физический контакт с предметным 

миром; 



развитие механизмов тактильного отражения предметно-пространственной орга-

низации мира; 

освоение ребенком собственной телесной организации; 

поведение на основе тактильного отражения действительности; 

развитие способности к дифференциации тактильных ощущений. 

15.3. Стратегия работы с ребенком: 

1. Уверенные прикосновения к ребенку (достаточно плотный нажим), следует из-

бегать как мягких, "расплывчатых", так и чрезмерных по усилию прикосновений. 

2. Тактильные материалы вводятся постепенно, с учетом предпочтений ребенка. 

3. Не принимаемые ребенком, "негативные" для него тактильные активаторы вво-

дятся аккуратно и постепенно. При проявлении у ребенка защитной реакции (по-

вышенная чувствительность) - уклонение от прикосновений, недовольство, выра-

жаемое голосом, движениями на тактильный материал, следует прекратить заня-

тие, создать эмоционально благополучную для ребенка обстановку. В последую-

щем вернуться к использованию данного материала. 

4. Во время занятия принимать и проявлять положительные реакции на прикос-

новения ребенка. 

5. Все действия (до и во время тактильного отражения ребенком) сопровождать 

речью. Во время действия напоминать о воздействующем материале. 

6. Перед физическим контактом у ребенка должен быть период свободного со-

стояния. 

7. В момент активизации тактильных ощущений ребенка снизить активность дру-

гих сенсорных систем. В частности, голос педагогического работника , коммен-

тирующего ситуацию, должен быть негромким, но внятным для понимания ре-

бенком. 

15.4. Меры предосторожности: иметь представления о состоянии кожи ребенка 

(аллергические реакции, сыпь). 

Предметные тактильные стимулы: материалы с различными текстурами, кубики с 

текстурами, емкости разного объема для наполнения стимульным материалом 

(сыпучий, жидкость, предметный), шпагаты, шнуры, веревочки разной текстуры 

(гладкие, ворсистые, плетеные), бусы разной текстуры, разных материалов, мячи 

массажные, резиновые, флисовые, вязаные, щетки разной жесткости, лоскутки 

тканей (шелк, вельвет, твид, букле, махровая ткань.), наборы объемных (трехмер-

ных) геометрических тел, мелких игрушек. 

15.5. Словарь педагогического работника: 

осязательное восприятие; 

величина, размер; 

изменение формы; 

физические характеристики; 



материя; 

предмет и его части. 

15.6. Содержание адаптивной компенсаторно-развивающей программы. Уровне-

вый подход к развитию тактильной сферы слепого ребенка младенческого и ран-

него возраста. 

15.6.1. Уровень запуска механизмов тактильно-контактного познания себя и ос-

воения внешнего мира: 

1. Организация пассивных движений ребенка с соприкосновением конечностей и 

других частей тела, тактильно-проприоцептивное освоение "схемы тела". Виды 

сомкнутых положений (соприкосновений) частей тела: ладонь к ладони, ладонь и 

тыльная сторона кисти другой руки; ладонь, предплечье одной руки с ладонью, 

предплечьем другой руки; ладонь и внешняя сторона плеча, ладонь и противопо-

ложный локоть, рука (и) вдоль туловища, ладони и голова, нога к ноге, стопа к 

стопе, пальцы рук и ног, нога (и) живот, ладони и шея, ладонь и противоположное 

плечо, ладони и живот, ладонь (и) спина, ладонь (и) грудь, ладонь и бедро, нога 

на ногу. Организуя пассивные движения ребенка с достижением им сомкнутого 

положения частей тела, педагогическому работнику необходимо регулировать за-

хват, удержание и движение конечности (ей) ребенка так, чтобы по силе, с одной 

стороны, они не противоречили действиям педагогического работника, а с другой 

стороны, не подавляли способности ребенка к тактильным ощущениям. Коммен-

тарии: "ладонь на...", "ножки вместе". 

2. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия рук 

другого человека: поглаживание кожных покровов отдельных частей тела ребен-

ка. Движения руки (рук) педагогического работника должны быть протяженными 

во времени (например, от запястья до локтевого сустава без остановки), поглажи-

вание через одежду (комментарий "Рубашка у (имя ребенка) мягкая, теплая"), 

тактильное выделение частей тела. Педагогический работник кистью (ями) своей 

руки (рук), обхватив (пальцы сомкнуты) с легким нажимом участки рук (ног) ре-

бенка, перемещает ее по конечности вверх или вниз с комментарием "Вот какие 

руки у (называем имя)". Особым нажимом руки помогаем ребенку тактильно со 

стимуляцией проприоцептивной системы выделить суставы (запястье, локоть, 

плечо, колено). Двумя руками, доверительно обхватив голову ребенка, выполняем 

движения (гладим) сначала сверху вниз от макушки к шее через область ушей, за-

тем ото лба к затылку. 

3. Организация тактильных ощущений у ребенка, возникших от воздействия спе-

циально подобранных педагогическим работником предметов разной текстуры. 

Прикосновения с надавливанием в области спины, бока, руки, особенно ладоней и 

подушечек пальцев, проведение по коже щетками со щетиной разной жесткости и 

длины, массажными мячиками. 



4. Организация тактильных ощущений, возникающих от физического контакта с 

предметами окружения, имеющих протяженность в пространстве: в статичном 

положении ребенка ("Постой у двери (стены, шкафа), прислонись спиной, боком, 

животом, головой"), в условиях передвижения или перемещения (у педагогиче-

ского работника на руках) в пространстве с соприкосновением отдельными час-

тями тела (внешняя сторона плеча, тыльная сторона кисти) к объектам и предме-

там свободная стена, шкаф, диван. Комментарий: называние предмета, обозначе-

ние тактильных признаков (гладкий, шероховатый, неровная поверхность, барха-

тистая), называние действия (стоим, касаемся, идем, движемся, проводим). 

15.6.2. Уровень актуализации мономануального осязания: 

1. Обогащение тактильных ощущений от соприкосновения с поверхностями с 

разной фактурой: выкладывание, организация ползанья на тактильном коврике, 

по полу с разным покрытием. Комментарий педагогического работника: называ-

ние предмета (коврик, пол, доска), обозначение тактильных признаков поверхно-

стей (ворсистая, меховая, гладкая, скользкая, деревянная, стеклянная). 

2. Организация мономануального осязания (пассивное осязание) предмета, по ве-

личине соотносимого с размером кисти ребенка. Предметы: шарики, мячики, объ-

емные геометрические тела, игрушки, предметы окружения крышек, пробок от 

бутылок, из материалов с разными текстурами (деревянные, резиновые, пласти-

ковые, тканевые, кожаные, металлические), с разными тактильными признаками 

(гладкие, ребристые, шершавые). Другой вариант: к предмету мономануального 

осязания можно прикрепить шнурок, веревочку, за которую после захвата ребен-

ком предмета можно потянуть и, тем самым, побуждать его к удерживанию с 

усилением тактильных ощущений. 

3. Организация мономануального осязания тканей различной фактуры: махровая, 

вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле; различной бумаги: газетная, для журналов, 

писчая, картон. Побуждение методом сопряженных действий к микродвижению 

пальцев, востребованных при анализе фактуры. Комментарии педагогического 

работника: называние предмета, обозначение тактильного признака. 

4. Организация тактильных ощущений у ребенка с актуализацией вибрационной 

чувствительности тела, рук, пальцев. Занятия с мячами: ребенок обхватывает мяч, 

ощущает вибрацию от действий педагогического работника, который ударяет 

сверху по мячу. Под ладонь ребенка на твердую поверхность кладется большая 

пластмассовая бутылка с рельефным рисунком, который тактильно интересен ре-

бенку, с незначительным количеством наполнителя. Педагогический работник 

постукивает по свободному концу бутылки. Ребенок ощущает вибрацию. Воз-

можны ответные действия ребенка. 



5. Организация тактильных ощущений с актуализацией температурной чувстви-

тельности. Предлагать захватывать пластмассовые бутылочки, наполненные то 

холодной, то теплой водой. 

6. Организация тактильных ощущений лица другого человека с получением впе-

чатлений от движений в области рта, глаз, бровей, ощущения от прикосновения 

языком к ладони. 

7. Обогащение опыта ощущений от соприкосновения тыльной стороны кистей с 

ладонями другого человека, опыта выполнения сопряженных действий. 

15.6.3. Уровень освоения тактильного образа восприятия с развитием предметно 

отнесенных ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание: 

1. Перед занятиями подобного рода следует осуществить пассивный массаж кис-

тей и пальцев рук ребенка (используем различные ворсовые щетки: мягкой кис-

точкой по наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к запястью, жесткой 

щеткой по подушечкам пальцев). К массажу всей кисти добавляется массаж каж-

дого пальчика в отдельности методом разминания от кончиков к основанию. 

Можно постукивать пальчики по подушечкам. Поглаживание тыльной стороны 

кисти мягкой кисточкой или куском меха успокаивает и расслабляет кисть, по-

глаживание жесткой щеткой кончиков пальцев повышает тактильную чувстви-

тельность, развивает умение узнавать предмет на ощупь. 

2. Заполнение емкостей небольшого объема мелкими предметами. Действия с ди-

дактическими игрушками. Действия ребенка с захватом погремушек разной фор-

мы и величины. Перекладывание крупных, мелких предметов из коробки в ко-

робку. Перекладывание предметов из материалов одной текстуры. Действия дос-

тавания предмета из емкости. 

3. Развитие умений и обогащение опыта узнавания ребенком предметов ближай-

шего окружения в доме и на улице на основе пассивного осязания. 

16. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых 

обучающихся: компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающих-

ся младенческого и раннего возраста "Развитие чувственной основы и социаль-

ных движений рук". 

16.1 Цели педагогической деятельности: развитие у слепого ребенка чувственной 

(моторной) основы освоения разных видов деятельности, развитие предпосылок 

освоения письма и чтения рельефно-точечного шрифта. 

16.2. Стратегия работы с ребенком: 

1. Основной принцип использования статических упражнений - актуализация 

слухового или тактильного внимания, применение упражнений от кратковремен-

ных до постоянных. 

2. Точное словесное обозначение педагогом частей тела, их пространственного 

положения. 



3. Следует следить и при необходимости корректировать неправильные положе-

ния пальцев, ладоней, рук ребенка, выполняющего статическое упражнение. 

4. С тем, чтобы обеспечить ребенку мышечное и проприоцептивное запоминание, 

требуется многократное повторение упражнений, но с профилактикой общего 

утомления. 

5. В процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физиче-

ским состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим 

состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и ра-

дость ребенку. При выраженном протесте ребенка упражнение стоит прекратить. 

6. Обязательно предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполне-

ния упражнений. 

7. Важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название 

пальцев рук, был способен к их дифференциации. 

8. Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает 

путем подражания. 

16.3. Развитие чувственной и познавательной основы ориентировочно-поисковой 

деятельности, предметно-пространственной ориентировки. Освоение слепым ре-

бенком востребованных в ориентировочной деятельности положений тела и его 

отдельных частей. 

1. Положения тела: 

лежа на животе, опираясь на предплечья, затем на ладони вытянутых рук (младе-

нец, в раннем возрасте); 

лежа на левом или правом боку, рука(и) спереди; 

на четвереньках (опора ладонями прямых рук, разведенных на ширину плеч, ко-

ленями и голенями согнутых ног); 

сидя; 

прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

Прямое положение (лицо вперед). Статические упражнения "Послушай коло-

кольчик" (педагогический работник, родители (законные представители) потря-

хивают звучащим предметом напротив лица ребенка по его средней линии с по-

следующим медленным его перемещением по вертикали или горизонтали, не вы-

ходя за границы лица), "Посидим, послушаем песенку, не дадим мешочку упасть 

с головы". 

Наклон вперед (лицо вниз, опустить подбородок), назад (шея натянута, лицо 

вверх). Статические упражнения "Наклони голову, дотронься подбородком до ру-

ки (кисти)" (педагогический работник, родители (законные представители) под-

держивают руку ребенка на необходимом расстоянии), "Где звенит?" (они потря-



хивают звучащим предметом на средней линии шеи ребенка, побуждая его на-

клонить голову). 

Наклон влево и (или) вправо (на амплитуду, которую позволяют мышцы). Стати-

ческие упражнения "Удержи головой подушечку". 

3. Положение рук: 

руки вперед, статические упражнения; 

руки вниз, статические упражнения; 

руки вверх, статические упражнения; 

руки согнуты в локтях, статические упражнения "Удержу, не уроню". 

4. Положение ладоней: 

Ладони книзу. Статические упражнения "Волшебная коробка": на дно приспособ-

ления типа ящика, ширина которого примерно равна ширине плеч ребенка, кла-

дутся плоские игрушки вроде пищалок в выделенные ячейки (чтобы несколько 

зафиксировать игрушки). Сверху игрушки накрываются фанерой или плотным 

картоном, площадью равной площади дна. Ребенку, который стоит, предлагают 

опустить руки в коробку ладошками вниз и нажать на пищалки. Педагогический 

работник может своей рукой также выполнить эти действия, нажимая на игруш-

ку, которая расположена по центру. Тем самым побуждаем ребенка к взаимодей-

ствию и подражанию. "Упор на руки". Педагогический работник берет за ноги 

ребенка, поднимая их, помогает ему занять положение упора на руки, комменти-

руя при этом "Ай, да у (имя ребенка) ручки! Ай, да у (имя ребенка) ладошки!". 

Ладони кверху. Ребенок сидит на стуле под хорошо фиксированной полкой, рас-

положенной над ним на уровне примерно поднятых им рук. Статические упраж-

нения "Силач". Побуждаем ребенка упираться ладошками с усилием в полку. 

Ладони внутрь; ладони вперед. Статические упражнения "Кто сильнее?" (педаго-

гический работник своими ладонями упирается в ладони ребенка, побуждая его 

прилагать усилия), "Наши ладошки здороваются" (педагогический работник 

своими ладонями упирается в ладошки ребенка). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

обычное положение кисти (четыре пальца выпрямлены и сомкнуты и являются 

продолжением предплечья руки, большой палец прижат к ладони). Статическое 

упражнение "Ладошка здоровается с ладошкой"; 

кисть сжата в кулак (четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, а согну-

тый большой палец прижат к указательному); 

кисть расслаблена (кисть свободно висит книзу, насколько позволяет подвиж-

ность лучезапястного сустава). 

6. Положения ног: 

обычное положение - ноги вместе (ноги прямые, не согнуты в коленях, пятки 

вместе, носки врозь на ширину ладони); 



стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч, вес тела равномерно распределяется на 

обе ноги, положение ступней, как в обычной стойке). Статические упражнения на 

оба положения "Ноги вместе, ноги врозь". Используется приспособление с огра-

ничительными планками. 

7. Формирование двигательных умений: 

учить устойчиво держать голову (младенец); 

учить выполнять движения головой: поднимать, поворачивать в сторону, влево-

вправо; 

осуществлять повороты и развороты тела; 

формировать и стимулировать ползанье; 

стимулировать к переползанию через препятствие; 

поддерживать вставание на четвереньки; 

разжимать ладонь, двигать пальцами; 

стимулировать вставание и ходьбу у опоры; 

учить двигаться в сторону аудио стимула (подойти); 

учить выполнять поисковые движения руки (рук) с заданной траекторией движе-

ния: по горизонтали, вертикали, полукруговые по площади поиска (протяжен-

ность вытянутых рук ребенка) с акцентированием кистево-ладонных ощущений; 

совершенствовать поисковые движения рукой (руками) с заданной траекторией 

движения: сверху вниз с горизонтальным компонентом, снизу вверх с горизон-

тальным компонентом, с акцентированием ощущений подушечками пальцев (ло-

кализация мелких деталей); 

учить садится на стул, вставать со стула; 

помогать подниматься и спускаться по лестнице. 

16.4. Развитие чувственной основы и способов познавательной деятельности. Ос-

воение слепым ребенком востребованных в познавательной деятельности поло-

жений тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 

1. Положения головы: 

прямое положение (лицо вперед), востребовано при слушании; 

легкий наклон вперед к объекту познания, в том числе с целью получения деталь-

ных впечатлений, например, обонятельных. 

2. Положение рук: 

Руки вперед. Познание объекта, находящегося на расстоянии от ребенка. Руки 

вперед и согнуты в локтях. 

Положение ладоней: 

Ладони внутрь. Познание объемного объекта. 

Ладони книзу с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объем-

ного предмета сверху вниз с легким обхватом кистью. 



Ладони кверху с расслабленной кистью. Готовность к осязанию и осязание объ-

емного предмета снизу вверх. 

3. Положение пальцев кистей рук: 

Пальцы согнуты (пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая теннис-

ный мяч). 

Кисть поднята кверху с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и 

барельефных изображений, расположенных в вертикальной плоскости. 

Кисть ладонью вниз с пальцами врозь. Готовность к и осязанию рельефных и ба-

рельефных изображений, расположенных в горизонтальной плоскости. 

4. Положения тела: 

Стоя - прямая стойка, лицом вперед к объекту познания. 

Сидя - положение туловища прямое, голова прямо, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ребенок сидит всей поверхностью бедра на стуле. 

5. Развитие движений рук, кистей и пальцев с хватанием: 

захват ладонью; 

указательным типом: соединение указательного и большого пальца, 

щепотью: соединение указательного, среднего и большого пальцев, 

ладонно-пальцевым способом, 

одноручный захват мелких предметов, 

двуручный захват больших предметов. 

6. Развитие движений рук, кистей и пальцев с ориентацией на способ извлечения 

информации: ощупывание, скольжение пальцами по всей площади поверхности, 

локальные движения малой амплитуды пальцем (познание мелкой детали на це-

лом). 

7. Формирование согласованных движений рук: брать предмет одной рукой, 

удерживая его, другой ощупывать. Развитие согласованных движений рук на-

правлено на: 

Выпускание предмета. 

Перекладывание из руки в руку. 

Соединение с другим предметом (ставить, класть на место рядом с другой рукой). 

Действия надавливания пальцем. 

16.5. Развитие чувственной и познавательной основы предметной, предметно-

бытовой и предметно-игровой деятельности. 

Освоение слепым ребенком востребованных в предметной и предметно-игровой 

деятельности положений тела и его отдельных частей в статических упражнени-

ях. 

1. Положение тела: 

сидя; 

прямое (прямостояние). 



2. Положения головы: 

прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение губ (предметно-игровая деятельность): 

обычное; 

вытянуты трубочкой. 

4. Положение рук: 

руки вытянуты вперед и согнуты в локтях. 

5. Положение ладоней: 

ладонь книзу или кверху - действующая рука; 

ладонь кверху или книзу - удерживающая предмет рука; 

ладони внутрь - действующая или удерживающая рука; 

ладони кверху к лицу, кисть расслаблена. 

6. Положение пальцев кистей рук: 

пальцы согнуты, кисть в тонусе. 

7. Формирование двигательных умений: 

Захватывать предмет ладонью, деталь - пястью или пинцетным захватом. 

Брать предмет одной и (или) двумя руками. 

Движения руки или рук от плеча, от локтя, кисти, ротационные движения, паль-

цев (с ориентацией на способ действий с предметом). 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Перекладывать из руки в руку. 

Потряхивать, трясти, ударять ладошкой, стучать указательным пальцем. 

Перехватывание предмета, удерживаемого одной рукой, другой свободной рукой. 

Отщипывание кусочка от целого. 

Отрывать, разрывать бумагу. 

Выпячивание губ трубочкой, умение дуть. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

16.6. Развитие чувственной и познавательной основы орудийной деятельности и 

действий. 

Освоение слепым ребенком востребованных в орудийной деятельности положе-

ний тела и его отдельных частей в статических упражнениях 

1. Положение тела: 

сидя; 

прямое (прямостояние). 

2. Положения головы: 

прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

руки вперед и согнуты в локтях. 



4. Положение пальцев кистей рук: 

кисть сжата в кулак с захватом орудия действия, большой и указательный пальцы 

удерживают орудие действия (предмет, имеющий протяженность для захвата, вы-

ступающий продолжением руки); 

положение кисти с приспособлением руки к свойствам предмета-орудия; 

положение кисти, не выполняющей орудийное действие, свободное или обеспе-

чивающее захват для удержания предмета, на который воздействуют орудием. 

5. Формирование двигательных умений: 

Захватывать орудие кистью, сжатой в кулак. 

Приспособление руки к свойствам предметов. 

Движение кистью: вокруг фронтальной оси - ладонное и тыльное сгибание. 

Брать предмет-орудие одной рукой. 

Движения руки от плеча, от локтя, кисти, ротация с ориентацией на способ дейст-

вия с предметом-орудием. 

Мелкие и точные движения кистью и пальцами. 

Совместные, но разнонаправленные движения рук. 

Выпускать предмет. 

Ставить, класть предмет на определенное место. 

Захват губами дудочки, умение дуть в нее. 

16.7. Развитие чувственной и познавательной, основы коммуникативной деятель-

ности - невербальных средств общения. 

Освоение слепым ребенком востребованных в коммуникативной деятельности 

положений тела и его отдельных частей в статических упражнениях. 

1. Положение тела: 

прямое (прямостояние); 

полуповорот. 

2. Положение головы: 

прямое положение (лицо вперед). 

3. Положение рук: 

прямое, свободное положение; 

рука вперед (прямые руки находятся на уровне плеч, положения кисти, отражаю-

щие жесты прощания, приглашения, приветствия). 

4. Положение ладоней: 

ладони внутрь (приветствие); 

ладонь книзу (прощание); 

ладонь кверху (приглашение, просьба). 

5. Положение пальцев кистей рук: 

кисть поднята вверх - запрет (кисть отведена вверх); 

кисть сжата в кулак, указательный палец прямой вверх (нельзя); 



кисть расслаблена. 

6. Положение частей лица: 

положение губ: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты, губы 

искривлены и их уголки оттянуты назад (радость), приоткрытый рот имеет округ-

ленную форму, нижняя губа выпячена; 

положение щек: обычное положение, щеки надуты. 

7. Формирование двигательных умений: 

Зажмуривание: опустить брови и поднять щеки. 

Поднять брови и опустить щеки. 

Поднимать, опускать (открывать, закрывать глаза) верхние веки (в случае воз-

можности). 

Открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, сжимать губы, 

вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами. 

Надуть щеки. 

Помахать (приветствие, прощание, отрицание). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо (запрет). 

Выставить руку вперед, ладонь прямо, пальцы полусогнуты, опустить и поднять 

кисть ("Пока"). 

Движения четырех пальцев (большой палец противопоставлен остальным) с со-

единением с ладонью и обратно: ладонь вниз - прощание, ладонь кверху - просьба 

дать предмет, приблизиться. 

17. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающих-

ся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенче-

ского и раннего возраста "Развитие двигательной сферы". 

Реализуется специалистом в области лечебной физической культуры (далее - 

ЛФК) или адаптивной физкультуры. 

17.1. Цели: развитие двигательных возможностей слепого ребенка, координаци-

онных способностей, функции равновесия, способности произвольно выполнять 

двигательные задания, повышение двигательной активности, профилактика на-

вязчивых движений и недостатков развития движений, обусловленных слепотой. 

17.2. Достижения слепого ребенка: 

освоение ребенком собственного тела, формирование "схемы тела": опыт диффе-

ренциации движений частями тела, умения по просьбе выполнить движение ча-

стью тела, показать названную часть, ребенок должен знать, что у него есть руки 

и ноги, голова, живот, спина, освоение умений произвольно менять положение 

тела; 

развитие слуходвигательной координации: способность двигаться на звук, пово-

рачиваться в сторону звука, рече-слухо-двигательной координации: умение вы-



полнять движение, двигательное действие по просьбе или на основе саморегуля-

ции; 

развитие чувства ритма как формы организации движения; 

освоение произвольных движений; 

освоение опыта движений телом и его частями в разных направлениях: вперед-

назад, вверх-вниз, в стороны; 

развитие готовности к освоению ползанья на четвереньках и освоение движения, 

освоение ходьбы; 

выполнение движений под музыку: проявление способности выполнять движения 

в соответствии с темпом музыки, проявление эмоционально-двигательной отзыв-

чивости на музыку разного характера. 

18. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа для слепых обучающих-

ся: коррекционно-развивающая программа для слепых обучающихся младенче-

ского и раннего возраста "Развитие остаточного зрения". 

18.1. Цели педагогической деятельности: актуализация у слепого ребенка врож-

денных зрительных реакций с их автоматизацией, обогащение опыта реагирова-

ния на зрительный стимул, находящийся в поле зрения, обеспечение формирова-

ния различительной способности и возможное становления акта видения в усло-

виях глубоко нарушенного зрения. 

18.2. Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию оста-

точного зрения у слепых обучающихся. 

18.3. Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его глубокой депривации вследствие влияния патогенного фак-

тора в период раннего детства могут выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

становления акта видения; 

знание закономерностей сенсорного развития ребенка в период раннего детства; 

понимание сущности остаточного зрения. 

18.4. Основные этапы последовательной актуализации зрительных возможностей 

у ребенка с нарушениями зрения: 

этап выработки зрительного реагирования на яркий к общему фону объект, появ-

ляющийся в сохранной части поля зрения, с развитием способности ребенка крат-

ковременно удерживать взор на объекте без слежения за его медленным переме-

щением; 

этап выработки зрительного реагирования в виде кратковременного слежения 

медленно перемещающегося предмета, воспринимаемого сохранной частью поля 

зрения, без видимых поворотов головы. Развитие зрительного реагирования на 

яркий к общему фону предмет, появляющийся с разных сторон; 



этап освоения поворота глаз и головы, если перед глазами ребенка и на опреде-

ленном для его сенсорных возможностей расстоянии появляется яркий медленно 

движущийся объект. Проявление контакта "глаза в глаза" с педагогическим ра-

ботником, если лицо педагогического работника достаточно освещено, вырази-

тельно деталями и точно располагается перед "рабочей зоной" поля видения ре-

бенка. Проявление привыкания к повторяющимся стимулам, что свидетельствует 

об их запоминании; 

этап развития фиксации объекта, попавшего в сохранную часть поля зрения, рас-

стояние которого от глаз, то увеличивается, то уменьшается. Проявление реакции 

на новизну. 

18.5. Проявление зрительного интереса к своим рукам и пальцам. Появление спо-

собности следить за объектом, медленно движущимся по горизонтали. 

18.6. Объективные показатели к освоению программы: 

1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

2. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения: 

а) врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении источника света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

б) параметры оценки достижений ребенка: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

кратковременные фиксации, постепенное увеличение их длительности; 

увеличение количества фиксаций; 

эмоциональные реакции ребенка на некоторые зрительные стимулы; 

особое внимание к лицу и имитация лицевых жестов партнера по общению; 

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 

изображения; 

узнавание лиц родителей (законных представителей). 

18.7. Программные задачи: 

1. Актуализировать врожденные зрительные реакции и их автоматизацию. 

2. Обогащать опыт реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

специально привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышать под-

вижность глаз, с использованием приема циклодукции. Вырабатывать содружест-

венные движения глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся 

на границе поля взора и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 



3. Развивать контрастную чувствительность в реагировании на меняющиеся кон-

трасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного 

пятна на светлом фоне. Обогащать опыт эмоционального реагирования на стиму-

лы разной модальности. 

4. Обеспечить возникновение зрительно-моторной координации в системе "глаз-

рука": способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (рука-

ми). Обогащать опыт реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве чуть шире поля взора, зрительных ориентировочных действий 

при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии друг 

от друга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глубину: 

приближение, отдаление. 

5. Обогащать опыт реагирования на изменение цвета стимула, фиксации предме-

тов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; сидя, стоя, 

восприятия лиц, опыта имитации их мимических движений. 

6. Активировать зрительные реакции: зрачковой реакции, защитной реакции, по-

ворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

7. Развивать навык слежения за перемещением объекта. Способствовать выработ-

ке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, 

находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по го-

ризонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвижность глаз, 

обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта поис-

ка зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропространст-

ве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием медленно 

перемещающегося в пространстве объекта. 

8. Обогащать опыт ребенка прослеживать предметы из разного положения: в по-

ложении лежа, сидя, стоя, слежения за движением собственных рук и опыт в ор-

ганизации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Развивать способность прогнозирования движения цели (объекта). 

9. Упражнять в зрительном поиске спрятанной перед ребенком игрушки. Способ-

ствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполнении поиско-

вых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающий-

ся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации деталей (глаза у 

куклы), контрастных общему фону объекта. Развивать ориентировочные действия 

при отражении двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, распо-

ложенных в поле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт 

реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле взора объект. 

10. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремуш-

ки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждения к эмоциональному 

реагированию: интерес, удивление на ситуацию. Обогащать опыт фиксации и от-



ражения объектов, имеющих в своей структуре две составляющие части, заметно 

отличающиеся друг от друга. Продолжать обогащать опыт слежения за переме-

щающимся объектом. Развивать способность прогнозирования появления стиму-

ла в определенной области поля зрения. Обогащать опыт слежения за перемеще-

нием объекта в поле взора, не заходя за его границы, следовательно, без поворота 

головы в сторону стимула. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, 

обогащая опыт попеременного перевода взора с объекта на объект, расположен-

ные друг за другом в глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, 

обеспечивающих возможность зрительного отражения, своими отличительными 

признаками друг от друга привлекающих зрительное внимание ребенка. Осваи-

вать опыт цветоразличения (реагирование): действия с игрушками, элементами 

которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в сенсорной 

комнате. 

18.8. Организационное обеспечение развития остаточного зрения и глубоко на-

рушенных зрительных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических стимулов, обладающих оптофизи-

ческими характеристиками, соотносимыми с проблемами глубоко нарушенного 

зрения с позиции предпочитаемости и удерживания взгляда в соответствии со 

зрительными возможностями. 

2. Обеспечение амолярности и частотности попадания визуального стимула в по-

ле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию на 

повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движений, 

активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, обеспе-

чивающая попадание оптотипа в "рабочую зону" (в зону видения) с ответной зри-

тельной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза). 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики 

наступления быстрого утомления на фоне значительного общего мышечного на-

пряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-

педагогических приемов с целью становления акта видения, психофизиологиче-

ского процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у ребенка с 

тяжелой зрительной депривацией потребности использовать глубоко нарушенное 

зрение в жизнедеятельности, возникновения и становления элементарных свойств 

восприятия: предметности и константности. 

19. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабовидящих и с по-

ниженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстрой-

ствами и нарушениями зрения) обучающихся младенческого и раннего возраста: 



коррекционно-развивающая программа для слабовидящих "Развитие зрительного 

восприятия" (уровневая). 

19.1. Цель педагогической деятельности: актуализация у слабовидящего ребенка 

зрительного потенциала, совершенствование акта видения с повышением разли-

чительной способности, освоения зрительного поведения, развитие зрительного 

восприятия как познавательного процесса. 

19.2. Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения 

и зрительного восприятия у слабовидящих обучающихся. 

19.3. Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния па-

тогенного фактора в период раннего детства могут выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

младенчества и раннего детства; 

знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годы жизни; 

понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при наруше-

ниях зрения. 

19.4. Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зрительных 

функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, обла-

дающих характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного зрения 

с позиции их различимости и предпочитаемости ребенком. 

2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимула в 

поле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию 

на повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и движени-

ем, активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, 

обеспечивающая попадание оптотипа в "рабочую зону" (в зону видения) с ответ-

ной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилактики 

наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего 

мышечного напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-

педагогических приемов с целью становления акта видения, психофизиологиче-

ского процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у слабови-

дящего ребенка потребности использовать нарушенное зрение в жизнедеятельно-

сти, возникновение и становление элементарных свойств восприятия: предметно-

сти и константности. 

19.5. Стратегии работы с ребенком: 



1. речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть четкой, 

ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен вла-

деть точным лексическим значением слов, с помощью которых он комментирует 

зрительную деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, коммуни-

кативную, двигательную); 

2. педагогический работник с помощью макияжа подчеркивает черты своего ли-

ца; 

3. педагогический работник предъявляет особые требования к своему облику: ук-

рашения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное внима-

ние ребенка, снижая познавательную активность, деятельность; 

4. зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприятия 

вводятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способно-

стей; 

5. следует предупреждать ослепление ребенка; 

6. во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции на 

прикосновения ребенка, ищущего поддержку; 

7. педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно отно-

ситься к медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприятие; 

8. в процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего ребен-

ка педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоцио-

нальное состояние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и 

чувств; 

9. перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен быть пе-

риод свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с опорой на 

другие органы чувств; 

10. в момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия ребен-

ка следует снизить активность других сенсорных систем; 

11. педагогический работник особое внимание уделяет организации развивающей 

предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок активно 

решает задачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и пре-

дупредить зашумленность визуального пространства; 

12. педагогический работник должен быть способен к регуляции своих движений 

и действий в ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зрения ребенка, 

организации рассматривания ребенком объекта восприятия; 

13. педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребенком: 

обеспечить ему доступность восприятия лица и (или) тонко координированных 

выполняемых действий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы не пе-

рекрывать частями своего тела объект восприятия, не выступать фоном для объ-

екта восприятия. 



19.6. Программные задачи: 

19.6.1. Первый уровень. 

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обо-

гащение опыта реагирования на зрительный стимул, находящееся в поле зрения. 

Обеспечение формирования различительной способности и становления акта ви-

дения в условиях патологического состояния зрительной системы и трудностей 

развития зрительных функций. 

Субъекты освоения 1-го уровня программы: младенцы группы риска по наруше-

нию зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со слабови-

дением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения: 

врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света, и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

3. Параметры оценки достижений уровня: 

поворот глаз в сторону стимула; 

поворот глаз и головы в сторону стимула; 

фиксации и увеличение их количества; 

эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительности; 

особое внимание к лицу и имитации лицевых жестов партнера по общению; 

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искаженного 

изображения; 

узнавание лица матери (или лица человека, ухаживающего за ребенком). 

Программные задачи 1-го уровня: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Активиза-

ция мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной, поворот 

глаз и головы к источнику света. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, 

попадающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. Разви-

тие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контрасты: 

обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна на 

светлом фоне. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе "глаз 

- рука": способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (рука-



ми). Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных дейст-

вий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоянии 

друг от друга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в глуби-

ну: приближение, отдаление. 

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса 

к изменению цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опыт 

фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, 

боку; сидя, стоя. Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лица че-

ловека, опыта имитации мимических движений. 

5. Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способствовать 

выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный 

стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стиму-

ла по горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать подвиж-

ность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и 

опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микро-

пространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживани-

ем медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ре-

бенка прослеживать предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, 

стоя. Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие спо-

собности прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в орга-

низации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при выполне-

нии поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на при-

ближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации кон-

трастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориенти-

ровочные действия при отражении 2-х стимулов, находящихся на расстоянии 

друг от друга и расположенных в поле зрения, на его границе или за его предела-

ми. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле 

взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта 

(погремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоцио-

нальному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

7. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре 

две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обо-

гащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность 

прогнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обо-

гащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его 



границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать кон-

вергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного перевода 

взора с объекта на объект и расположенных друг за другом в глубине пространст-

ва на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность зритель-

ного отражения, своими различительными признаками привлекающие зрительное 

внимание ребенка. 

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовосприятия. 

Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него ярким 

цветовым стимулом, наполненной простыми для различения формами. 

19.6.2. Второй уровень. 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как инте-

грального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ребенком 

зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

Субъекты освоения уровня: младенцы со средней и слабой степенью слабовиде-

ния и обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с показателя-

ми остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стимулов. 

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся объек-

тов. 

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта "глаза в глаза", про-

явление зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

5. Параметры оценки достижений уровня: 

подвижность глаз, поисковое поведение; 

устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта в 

поле зрения; 

выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные стиму-

лы; 

потребность в эмоциональном контакте "глаза в глаза", зрительный интерес к 

рассматриванию лица, его мимике; 

проявление способности к поисковому поведению, передвижению в пространстве 

под контролем зрения; 

проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

Программные задачи 2-го уровня: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвиж-

ность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии 

от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз - 40-50 см). 



2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные 

желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета, обогащать опыт цветоразличения: 

обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или 

светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения 

предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональ-

ному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребен-

ка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: до-

тягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добива-

ясь достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности воспри-

ятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать 

опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение перево-

дить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию педагогиче-

ским работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их рас-

стояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состоя-

ния. Развивать ориентировочную реакцию на обращения типа: "Где мяч?", "Где 

мишка?". Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения 

его по внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространст-

ва на основе и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению пред-

метов в разных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зо-

нах: близко - далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед-назад между 

двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели: схватить 

предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение типа: "Протяни ру-

ку и возьми...". 

6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познава-

тельной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия. Развивать умения и обогащать опыт: манипуляций с предметами, иг-

рушками, имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для 

захвата двумя руками со зрительным контролем, схватывания, захвата-

отпускания, перекладывания из руки в руку, перешагивания препятствия, отбива-

ния мяча рукой (руками), ногой, зрительного поиска и нахождения полузнакомо-

го предмета, находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональ-

ных действий с ним. Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования 

на яркий, активизирующий и удерживающий взор предмет, проявление интереса 

к манипулированию, предметному действию. 



7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль и ре-

гуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: гео-

метрических, кинетических и динамических свойств объектов. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, вели-

чины, ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом про-

странстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать спо-

собность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в орга-

низации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Обогащать опыт: зрительного поиска спрятанного "на глазах" предмета, пере-

ключения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости, пере-

ключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных 

плоскостях по глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогического работ-

ника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи "рука-предмет", 

развитие умений устанавливать связи предмет-предмет. 

11. Развивать умения и обогащать опыт узнавания: лиц близких и знакомых лю-

дей; предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто 

используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Развивать умения в 

узнавании предметов с фиксацией и ориентированием на их признаки - цвет, ве-

личину, форму. 

12. Развивать потребность в установлении контакта "глаза в глаза", обогащать 

опыт эмоционального реагирования. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обога-

щать опыт решения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и 

обнаруживать объект среди других минимального размера в соответствии со сте-

пенью нарушения зрения, на разрешение - развивать способность видеть расстоя-

ние между объектами, на локализацию - обогащать опыт реагирования, проявле-

ние интереса на смещение одной части объекта относительно другой. 

19.6.3. Третий уровень. 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведения на 

основе ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта визуаль-

ного исследования окружающего. Развитие форменного зрения - способности 

различать форму и величину предмета, способности узнавать и показывать части 

и детали объектов восприятия. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 



2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания с од-

ного объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании цвет-

ными предметами. 

3. Способность к цветовосприятию. 

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с предме-

тами, действий руками. 

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта "глаза в 

глаза". 

6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

7. Параметры оценки достижений уровня: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зрительного 

узнавания предметов и объектов ближайшего окружения; 

развитие зрительно-моторной координации (далее - ЗМК) как основы практиче-

ских действий; 

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи 3-го уровня: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, увеличение длительности и угловой величины пере-

мещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Развивать 

инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и про-

слеживания, сосредотачивая взор то на одном, то на другом предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения про-

странством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориен-

тировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение -

дотягивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

3. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов в очерченную 

объемным по фактуре контуром круг, квадрат, треугольник. Учить выделять дви-

гательно-зрительным способом в пространстве очерченную (контурную) фигуру. 

Обогащать опыт локализации границы (края) поверхности, в условиях ее полного 

заполнения без пересечения контура. Обогащать опыт сосредоточения взора на 

объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта с 

разных сторон, справа - слева, впереди - вверху. 

4. Развивать дифференцировку по контрасту (темное - светлое) двух поверхно-

стей одной формы, и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению 



последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхно-

сти разных форм мелкими предметами. 

5. Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее по вертикали) 

объекты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с постепен-

ным увеличением протяженности ряда. 

6. Развивать способность выбирать и показывать объект, предмет по образцу во 

множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем 

свободное расположение. Развивать умения соотносить и опускать в прорезь ку-

бик в квадрат, шарик в круг (величины практически соответствуют друг другу). 

7. Развивать способность составлять целое из двух частей (объекты простейшей 

формы). 

8. Обогащать опыт в узнавании предметных изображений (картинок, игрушек и 

предметов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные обобще-

ния и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его изо-

бражение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: красный - 

зеленый, синий - желтый, черный - белый, большой - маленький, вверху - внизу, 

близко - далеко. 

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь пока-

зывать руки вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой 

вверх-вниз, в сторону, двигаться с изменением направления, обогащать двига-

тельный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить выделять (показывать) части те-

ла на куклах, в изображениях людей и кукол. 

10. Способствовать развитию функциональных систем "глаз - рука", "глаз -нога". 

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указатель-

ного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: 

обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, 

точности и результативности предметно-практической деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими дейст-

виями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения те-

ла (частей тела) в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-

двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного 

схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, структуры, вели-

чины одной и (или) одновременно двумя руками, опыт захвата предмета из любо-

го положения на основе пространственной ориентации в местоположении пред-

мета и (или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета. Раз-

вивать элементарные умения выделять пространственные свойства предметов 



(форма, величина, положение) для успешной регуляции хватательных и локомо-

торных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражатель-

ных предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: 

"положи перед собой, около", действий "положи на..., в..., за...". Развивать спо-

собность к деятельности с несколькими предметами: "посади куклу на стул", под-

ражание действиям педагогических работников, прослеживание движущихся 

объектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную конту-

ром. Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать 

мышечную выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-

практической и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными 

предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительно-

му ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка усло-

виях восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе лич-

ных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его назы-

ванием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания 

взора на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пере-

сечения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения. Привлекать 

внимание к движущимся и перемещающимся в пространстве объектам и предме-

там. Развивать способность прослеживания направления движения объекта с пе-

реключением внимания на новое направление перемещения (при его изменении). 

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достиже-

нии цели: прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, отбива-

ние руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения реального 

действия с предметом без практического "нащупывания". Знакомить с предмета-

ми и действиям с ними, восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в 

естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движу-

щихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогического ра-

ботника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контроли-

рующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, на-

матывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, дей-

ствия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих 

освоенные действия. 



18. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, 

интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знако-

мой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать 

эмоциональный опыт общения "глаза в глаза". Расширять восприятие экспрессии 

человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: 

улыбаться на улыбку педагогических работников, огорчаться на отрицательную 

экспрессию окружающих; радоваться, удивляться, проявлять интерес к игрушкам, 

предметам быта, личного пользования. 

19. Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания. Раз-

вивать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес к 

книжным иллюстрациям. 

20. Развивать умения зрительного выделения и показа частей, деталей объектов 

восприятия (игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмысле-

нием целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повышать 

его скорость и объем, обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный 

признак, например, "У куклы Маши в косичках красная ленточка". 

20. Абилитационная программа Организации для слепых обучающихся (реализу-

ется службой ранней помощи). 

20.1. Цель абилитационной программы: обеспечить слепому ребенку равные со 

зрячими обучающимися возможности периода раннего детства как ценности с 

присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, и, как следствие, 

социализации и интеграции в обществе зрячих, в том числе, в дошкольной группе 

обучающихся, в семейной социальной среде. 

20.2. Задачи реализации абилитационной программы: 

способствовать развитию у слепого ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной 

сферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать трудности пси-

хомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достиже-

нием индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, 

самореализации в среде детского коллектива в Организации; 

способствовать созданию в микросоциуме (семье) слепого ребенка раннего воз-

раста психологического климата, обеспечивающего его психо-эмоциональное 

благополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении, поддер-

жание и укрепление здоровья с преодолением родителями (законными представи-

телями) шока и стресса, детерминируемых в этот период фактом слепоты ребен-

ка, реакцией на нее окружающих; 



способствовать повышению воспитательного потенциала семьи, развитие у роди-

телей (законных представителей), педагогических компетенций, востребованных 

в воспитании слепого ребенка, воспитательной функции через придание ей кор-

рекционно-компенсаторной направленности; освоению родителями (законными 

представителями) практических навыков взаимодействия с ребенком в системе 

координат "зрячий - слепой", "слепой - зрячий"; 

обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов 

Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ре-

бенка с нарушениями зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

20.3. Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соот-

ветствуют методологии и требованиям: 

а) принцип самоценности семейного воспитания слепого младенца: семья рас-

сматривается как важный, первый социальный институт воспитания ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросления 

ребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого раз-

вития; 

б) принцип развития: развитие понимается как процесс закономерного изменения, 

в том числе, совершенствование, достижение нового качественного уровня, появ-

ление нового отношения, новых способностей, интересов и побуждений к дейст-

вию. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию раз-

вития, но общей целью является проживание слепым ребенком этого периода 

детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в 

разных сферах жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домаш-

ней среде, в среде любящего социума; 

в) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

в личностно-ориентированном подходе специалистов к взаимодействию со сле-

пым ребенком в рамках его психолого-педагогического сопровождения; 

в гуманно-личностном взаимодействии специалистов с родителями (законными 

представителями) слепого ребенка с актуализацией позиции партнерства; 

достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством спе-

циалистов, ее реализующих. 

г) принцип поддержки инициатив семьи: предполагает предоставление семье пра-

ва на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и ак-

тивность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекцион-

но-педагогической направленности в практическом решении вопросов личност-

ного продвижения слепого ребенка, в самосовершенствовании и самореализации 

в родительской роли задает направленность их поведению и деятельности как 

воспитателей. Команда, сопровождающая семью и слепого ребенка, разрабатывая 



и реализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть компетентна 

и ориентироваться на основные потребности, установки, интересы родителей (за-

конных представителей) в вопросах воспитания слепого ребенка. В соответствии 

с этим деятельность специалистов при работе с семьей включает в себя диагно-

стический компонент, а практической основой реализации программы в части со-

провождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов; 

д) принцип образовательной направленности программы: предполагает актуали-

зацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом 

его особых образовательных потребностей; 

е) принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия: на развитие 

слепого ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обуслов-

ленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенса-

торно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

20.4. Содержательная часть абилитационной программы включает следующие 

разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слепого ребенка с повышением её вос-

питательного потенциала, котором определяется содержание деятельности Орга-

низации по видам квалифицированной поддержки семьи слепого ребенка раннего 

возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательного потенциа-

ла как условия развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слепого ребен-

ка раннего возраста, в котором представлены парциальные адаптивные програм-

мы профессионального сопровождения развития слепого ребенка раннего возрас-

та по направлениям: психокоррекционное сопровождение слепого ребенка с це-

лью преодоления им определенных трудностей и специфических особенностей 

развития; компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка с целью 

своевременного развития компенсаторно-адаптивных механизмов. 

20.5. Характеристика планируемых результатов. 

20.5.1. Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи 

слепого ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотиваци-

онно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования ро-

дителям (законным представителям) и определенных ценностно-смысловых уста-

новок на воспитание слепого ребенка от рождения до 7-ми лет с освоением сис-

темы родительских ценностей и формированием родительских позиций. Следова-

ние им обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических 

и психологических личностных образований, ассимилирущихся в определенные 



личностные качества личности, с преодолением им трудностей развития, обу-

словленных "слабостью" социальной среды, не учитывающей особые образова-

тельные потребности слепых обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слепого ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как 

между педагогическим работником, членами семьи, так и детско-родительских 

отношений. 

Родители (законные представители) стремятся уделять ребенку достаточно вни-

мания, времени; проводить совместный досуг; организовать деятельность слепого 

ребенка в детском обществе. В общении, во взаимодействии дают понять ребен-

ку, что его принимают таким, какой он есть. Родители (законные представители) 

стараются употреблять выражения: "Ты самый любимый", "Мы любим, понима-

ем, надеемся на тебя", "Я тебя люблю любого", "Какое счастье, что ты у нас есть". 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоя-

щие и будущие, его возможностей; стремлении строить взаимоотношения с ре-

бенком на взаимопонимании и доверии; 

стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Ты 

молодец", "Я радуюсь твоим успехам", "Ты очень многое можешь"; 

рефлексии в предъявлении слепому ребенку требований с предупреждением, с 

одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

адаптации родителей (законных представителей) к "неадекватному" проявлению 

постороннего социума к слепому ребенку с выработкой устойчивой защитной ре-

акции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи: создание для слепого ребенка домашних социально-средовых условий, 

имеющих компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями: 

освоение зрячими родителями (законными представителями) умений взаимодей-

ствовать с ребенком в системе координат "слепой - зрячий", "зрячий - слепой"; 

активность и умение зрячих родителей (законных представителей) наполнять 

предметное пространство ребенка с глубоким нарушением зрения: игрушками, 

предметами быта, книгами, познавательными объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 

предметно-пространственную среду слепого ребенка с целью повышения его мо-

бильности, общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития сле-

пых обучающихся, имеют общие представления об их особых образовательных 



потребностях в данный и последующие возрастные жизненные периоды, в необ-

ходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

20.5.2. Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения слепо-

го ребенка специалистами: 

1. Развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях слепоты: развитие слухо-

двигательной и рече-слухо-двигательной координации; освоение тактильно чув-

ственной основы отражения действительности, первичной регуляции поведения; 

способность к пассивному осязанию с ориентацией в предметном окружении; 

моторное развитие с освоением психического образования "схема тела"; развитие 

функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением 

начал компенсаторной роли речевого развития - способности на основе вербаль-

ного отражения воссоздавать картину происходящего. 

2. Удовлетворение слепым ребенком в повседневной жизни особых образова-

тельных, в том числе сенсорных, потребностей с проявлением способностей и 

умений ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициатив-

ности и доступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным 

миром в соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повыше-

нием двигательной активности с развитием мобильности, освоением ряда пред-

метно-практических умений. 

3. Продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерно-

стями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (разви-

тие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей 

в действиях с предметами) в условиях их доступности для контактного воспри-

ятия, в общении с педагогическим работником, аффективных образований (ус-

тойчивость эмоции интереса, проявление чувства нового). 

20.6. Содержание абилитационной программы. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации по оказанию квалифи-

цированной поддержки семьи слепого ребенка младенческого и раннего возраста 

в рамках абилитационной программы выступают: 

20.6.1. Социально-педагогическое сопровождение семьи реализуется социальным 

педагогом в сотрудничестве с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) по сле-

дующим направлениям: 

1. Информационно-просветительское направление: правовое просвещение роди-

телей (законных представителей) слепого ребенка по вопросам законодательных 

прав обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. 



Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам организации 

обучения слепых обучающихся. 

Методы: консультации (очная, дисстанционная формы), привлечение родителей 

(законных представителей) к публичному обсуждению проблем общей направ-

ленности в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

2. Диагностическое направление: изучение социального статуса родителей (за-

конных представителей) с целью выявления воспитательного потенциала для 

уточнения стратегии и (или) тактики взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Изучение запросов родителей (законных представителей), касающихся разных 

сторон жизнедеятельности слепого ребенка, с целью корректирования содержа-

ния профессиональной поддержки и сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

3. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных контак-

тов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в установле-

нии контактов с семьями, также воспитывающими слепого ребенка (обучающих-

ся), имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация 

досуговых мероприятий с вовлечением и участием в них сопровождаемой семьи. 

Организация знакомств (практическое, виртуальное) родителей (законных пред-

ставителей) с детским садом для изучения условий для получения образования 

детьми с нарушением зрения. 

Методы: организаторская деятельность, беседы с родителям (законным предста-

вителям), консультации. 

20.6.2. Психологическое сопровождение семьи слепого ребенка реализуется педа-

гогом-психологом по следующим направлениям: 

1. Психотерапевтическое направление: психотерапия родителей (законных пред-

ставителей) (по их запросу). 

Деятельность педагога-психолога направлена на преодоление родителями (закон-

ными представителям) состояния эмоционально-личностного неблагополучия как 

ответной реакции на факт слепоты ребенка. 

Методы: родительский тренинг, консультирование. 

2. Деятельностно-профилактическое направление: профилактика и при необхо-

димости психокоррекция негативных межличностных отношений между педаго-

гическим работником, членами семьи и межличностных детско-родительских от-

ношений, выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного 

развития слепого ребенка. Целевая установка деятельности специалиста - актуа-

лизация родителями (законными представителям) чувства сопричастности и от-

ветственности за личностное становление ребенка, освоение ими семейных меж-

личностных отношений в системе координат "педагогический работник - педаго-



гический работник", "педагогический работник - ребенок", "зрячий-слепой", 

"слепой - зрячий", востребованных слепым ребенком. 

Методы: "Детско-родительский" тренинг, тренинг "Активного слушания", тре-

нинг "Эмоционального реагирования", мини-лекции и тематические сообщения. 

3. Консультативно-диагностическое направление: изучение, выявление стиля се-

мейного воспитания слепого ребенка для корректировки стратегии и тактики со-

провождения семьи в повышении ею аксиологического и когнитивно-

деятельностного компонентов воспитательного потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение; разработка поведенческой 

Программы "Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания". 

20.6.3. Педагогическое сопровождение семьи осуществляется специалистами по 

вопросам развития и воспитания слепых обучающихся по следующим направле-

ниям: 

1. Информационно-просветительское направление: информирование родителей 

(законных представителей) об особенностях развития слепых обучающихся, о 

возможных и допустимых сроках возрастных достижений слепого ребенка: 

на основе слухового восприятия тянется к предмету (ориентировка на слух) - ко-

нец первого, начало второго года жизни; 

способность самостоятельно найти предмет, выпавший из рук, - конец перво-

го года жизни; 

способность использовать постоянные метки для ориентации в пространстве; 

свободная ходьба - второе полугодие второго года жизни; 

речевое развитие по возрасту, но осмысленное применение первых слов несколь-

ко отсрочено; использование речи для установления контакта с внешним миром; 

проявление собственной воли - конец второго года жизни. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных ис-

точниках по вопросам развития и воспитания слепых обучающихся разных воз-

растных групп, особых образовательных потребностях обучающихся этой катего-

рии и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педагоги-

ческих семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, под-

готовка и предоставление родителям (законным представителям) информацион-

ных листов, тематические беседы-консультации родителей (законных представи-

телей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с роди-

телями (законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии сле-

пых обучающихся с последующим обсуждением, организация в социальных сетях 

обмена информацией. 



2. Консультативно-диагностическое направление: информирование и консульти-

рование родителей (законных представителей) по вопросам индивидуальных осо-

бенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем 

анализа и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по 

вопросам родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом 

его индивидуально-типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

а) роли родителей (законных представителей) в ранней социализации слепого ре-

бенка (развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта обще-

ния с окружающими людьми); 

б) самовоспитания зрячих родителей (законных представителей) (преодоление 

ими трудностей эмоционального общения со слепым ребенком); 

в) особых образовательных потребностей слепых обучающихся, педагогических 

условий и средств их удовлетворения; 

г) организации предметной, предметно-пространственной среды мест жизнедея-

тельности слепого ребенка с обеспечением ему доступности для: 

контактного (слухового) познания предметного мира в его разнообразии, освое-

ния действий с предметами; 

самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности; 

безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; 

освоения навыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизне-

деятельности, и на этой основе свободного и самостоятельного передвижения в 

знакомом пространстве; 

д) актуализации и обогащения у слепого ребенка слуховых, тактильных, обоня-

тельных, проприоцептивных, зрительных (при условии сохранной способности 

глубоко нарушенной зрительной системы к функционированию на уровне свето-

ощущения или на уровне элементарного форменного зрения) ощущений и вос-

приятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта слепого ребенка, 

их доступность для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориен-

тировки; 

ж) выбора игрушек для слепого ребенка; рекомендаций предметно-

пространственной организации игровой зоны ребенка; 

з) организации режима дня ребенка и специфики отдельных компонентов: 

кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 



организация бодрствования, игры и занятия с ребенком; 

проведение прогулок; 

организация семейного досуга; 

и) особенностей физического развития ребенка: 

физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, тактильных 

ощущений, осязания, обоняния, вкуса, зрения); 

повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка в знакомом 

пространстве; 

освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

развитие осанки, моторики рук; 

предвестник трости и трость для слепого ребенка; 

к) особенностей речевого развитие ребенка: 

необходимые условия доречевого и речевого развития ребенка; 

речедвигательные умения ребенка, технологии их развития; 

речевой слух ребенка; 

чувственная основа речи ребенка; 

речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума, 

окружающего слепого ребенка; 

словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, потребно-

сти слушать речь окружающих, опыта эмоционального реагирования; 

речевая активность ребенка, технологии ее поддержки; 

тактильная книга и развитие речи ребенка; 

л) обеспечения познавательного развития ребенка: 

организация познания слепым ребенком окружающей действительности; 

познание ребенком действительности с опорой на слух и слуховое восприятие; 

познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

познание ребенком действительности с опорой на тактильные ощущения, обоня-

ние, вкусовые ощущения; 

роль педагогического работника в познавательном развитии слепого ребенка; 

требования к речи педагогического работник как условие и средство освоения ре-

бенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных про-

явлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения окру-

жающей действительности; 

тактильные книги для ребенка; 

м) обеспечения социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства слепого ребенка с предметами окружающей дей-

ствительности; 



формирование предметных представлений (единичных и общих) у слепого ребен-

ка; 

педагогические подходы и приемы к расширению у слепого ребенка знаний об 

окружающем мире; 

н) музыка в жизни слепого ребенка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, мо-

делирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждени-

ем. 

3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление: помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в освоении умений практического взаимо-

действия со слепым ребенком в системе координат "зрячий-слепой", "слепой-

зрячий". 

В сфере практического взаимодействия со слепым ребенком педагогическому ра-

ботнику следует придерживаться следующих позиций: 

а) отсутствие или нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное ов-

ладение и выполнение практических действий разных видов деятельности (быто-

вой, игровой, учебной); 

б) детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная практи-

ческая помощь окружающих; 

в) во взаимодействии со слепым приоритетным должно быть накопление у ребен-

ка опыта самостоятельности и инициативности в том, чем он владеет. 

Педагогическим работникам следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: прием прямого обучения - 

"мои руки учат руки ребенка", прием опосредованного обучения - "мои руки на-

правляют движения рук ребенка, но действует он сам"; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации "рабочей зоны" предметной (игровой, бытовой, позна-

вательной) деятельности, орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

общении с ребенком с обеспечением "субъектно-субъектной" модели; 

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) определен-

ного опыта проявления себя в действительности (передвижение: ползанье, ходь-

ба, бег, пространственная ориентировка без трости и с ней, предметно-объектная 

ориентировка) в условиях моделирования ситуации слепоты (повязка из плотной 

ткани на глазах); 

практическое освоение родителями (законными представителями) и умений сти-

муляции и развития у ребенка тактильных ощущений, слуха, остаточного зрения; 



в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации 

или реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ре-

бенком с осознанием их разной направленности для развития слепого ребенка и 

укрепления эмоциональной близости между слепым ребенком и зрячими родите-

лями (законными представителями). 

Игры: 

а) игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия, в которых роди-

тели (законные представители), осваивая игры этой направленности, осознают 

свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слепого ребен-

ка; 

б) игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слепого ребенка 

и зрячего родителя, помогают участникам осваивать опыт совместного сосредо-

точения на объектах окружения, совместного наблюдения; 

в) игры, стимулирующие речевое развитие ребенка, направлены на развитие рече-

слухо-двигательной координации, обеспечивают своевременное развитие ком-

пенсаторных механизмов, связанных с речевым развитием слепого ребенка, ос-

воение им способности к подражанию на основе взаимодействия между педаго-

гическим работником и ребенком по извлечению звука; 

г) игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способст-

вующие развитию у слепого ребенка слухо-двигательной координации; 

д) игры на обогащения тактильных ощущений у слепого ребенка. 

20.6.4. Психолого-педагогическое сопровождение слепого ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение слепого ребенка. Направленность дея-

тельности психолога-педагога: 

коррекция поведенческих реакций у слепого ребенка с аутичными чертами с раз-

витием возрастных коммуникативных функций, преодолением ребенком преоб-

ладания стереотипной аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено пораже-

нием центральной нервной системы (далее - ЦНС) (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение слепого ребенка тифлопедагогом. 

В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивные программы с учетом 

тифлопедагогической диагностики ребенка: 

адаптивная программа "Развитие слуха и слухового восприятия"; 

адаптивная программа "Развитие тактильных ощущений и осязания"; 

адаптивная программа "Развитие моторного поведения"; 

коррекционно-развивающая программа "Развитие остаточного зрения". 

Рекомендации родителям (законным представителям): 



а) в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вы-

зывают различные звуки и шумы, называть и описывать различные звуки, с кото-

рыми он соприкасается или действует, которые слышит; о его ощущениях, кото-

рые вызывают различные предметы; называть и описывать различные текстуры 

предметов, с которыми он соприкасается или действует; 

б) познакомиться с основным содержанием адаптивных программ и коррекцион-

но-развивающей программы; 

в) в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия 

аналогичные наблюдаемым занятиям учителя-дефектолога по развитию слуха и 

слухового восприятия ребенка; 

г) в процессе выполнения ребенком упражнений следует следить за его физиче-

ским состоянием, предлагая доступную нагрузку, за эмоционально-психическим 

состоянием, с тем чтобы выполнение упражнений приносило удовольствие и ра-

дость ребенку; при выраженном протесте ребенка - упражнение стоит прекратить; 

д) предварительное знакомство ребенка с атрибутами для выполнения упражне-

ний; 

е) важно, чтобы ребенок на уровне возрастных возможностей знал название паль-

цев рук, был способен к их дифференциации; 

ж) ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постига-

ет путем подражания. 

21. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. Абилитацион-

ная программа реализуется службой ранней помощи. 

21.1. Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенку рав-

ных со зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства как 

ценности с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в се-

мейной социальной среде. 

21.2. Достижение цели требует решения ряда задач. 

Задачи реализации абилитационной программы: 

способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-компенсаторных 

механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы познания и 

взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности психомотор-

ного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением инди-

видуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, самореали-

зации в среде обучающихся; 

способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста психологи-

ческого климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие; 



способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие родите-

лями (законными представителями) педагогических компетенций, востребован-

ных в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребенком в 

системе координат "зрячий - слабовидящий"; 

обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, сопровожде-

ния семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

21.3. Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соот-

ветствуют методологии и требованиям Стандарта и содержательно соотносятся с 

принципами и подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Про-

граммы слабовидящих обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и ко-

соглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения). В то же 

время формирование абилитационной программы имеет ряд дополнительных 

принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между субъектами, 

ее реализующими: 

принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с пониженным 

зрением младенца: семья рассматривается как важный, первый социальный ин-

ститут воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социо-

культурная среда взросления ребенка выступают важнейшими факторами его фи-

зического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нравствен-

ного, творческого развития; 

принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, ее реали-

зующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию 

развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этого периода 

детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в 

разных сферах жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домаш-

ней среде, в среде любящего социума. 

принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со сла-

бовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-

педагогического сопровождения; 

гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителям (законным 

представителям) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнерства; 

достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудничеством спе-

циалистов, ее реализующих. 

принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье права 

на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и актив-

ность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-

педагогической направленности, в практическом решении вопросов личностного 



продвижения их слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореали-

зации в родительской роли задает направленность их поведению и деятельности 

как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и ребенка, разрабатывая и 

реализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ори-

ентироваться на основные потребности, установки, интересы родителей (закон-

ных представителей) в вопросах воспитания их ребенка. В соответствии с этим 

деятельность специалистов с семьей включает в себя диагностический компо-

нент, а практической основой реализации программы в части сопровождения се-

мьи выступают данные диагностического изучения родительских представлений, 

знаний, вопросов; 

принцип образовательной направленности программы предполагает актуализа-

цию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом 

его особых образовательных потребностей; 

принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ре-

бенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обуслов-

ленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенса-

торно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

21.4. Содержательная часть абилитационной программы включает следующие 

разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с повышением 

ею воспитательного потенциала, в котором определяется содержание деятельно-

сти Организации по видам оказания квалифицированной поддержки семьи ребен-

ка раннего возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательного 

потенциала как условия развития ребенка в соответствии с его возрастными осо-

бенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст): 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления 

им трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного 

развития у него компенсаторно-адаптивных механизмов. 

21.5. Характеристика планируемых результатов. 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабови-

дящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотиваци-

онно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования ро-

дителям (законным представителям) определенных ценностно-смысловых уста-

новок на воспитание ребенка от рождения до семи лет с освоением системы роди-



тельских ценностей и формированием родительских позиций, следование кото-

рым обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических и 

психологических личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в 

определенные личностные качества, с преодолением трудностей в развития, обу-

словленных "слабостью" социальной среды, не учитывающей особые образова-

тельные потребности слабовидящих обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижением гармонизации 

внутрисемейных отношений как между родителями (законными представителя-

ми), так и в детско-родительских отношениях. Родители (законные представите-

ли) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совме-

стный досуг; организовать деятельность в детском обществе. В общении, во 

взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. 

Родители (законные представители) стараются употреблять такие выражения: 

"Ты самый любимый", "Мы любим, понимаем, надеемся на тебя", "Я тебя люблю 

любого", "Какое счастье, что ты у нас есть". 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 

проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоя-

щие и будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним на 

взаимопонимании и доверии; 

стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Ты 

молодец", "Я радуюсь твоим успехам", "Ты очень многое можешь"; 

рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с одной сто-

роны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

адаптации родителей (законных представителей) к "своеобразному, неадекватно-

му" проявлению постороннего социума к слабовидящему и с пониженным зрени-

ем ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала 

семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих компен-

саторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями. К ним относится: 

освоение зрячими родителям (законным представителям) умений взаимодейство-

вать с ребенком в системе координат "слабовидящий - зрячий", "зрячий - слабо-

видящий"; 

умение родителей (законных представителей) наполнять предметное пространст-

во ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, позна-

вательными объектами; 



умение родителей (законных представителей) особым образом организовывать 

предметно-пространственную среду ребенка с целью повышения его мобильно-

сти, общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития обу-

чающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых об-

разовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные 

периоды, в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

21.6. Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специа-

листами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей чув-

ственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: раз-

витие зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией 

осязательно-зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; мотор-

ное развитие с освоением психического образования "схема тела"; развитие 

функций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением 

начал компенсаторной роли в жизнедеятельности; 

удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в том 

числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ориенти-

роваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступ-

ной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соот-

ветствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двига-

тельной активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-

практических умений; 

продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностя-

ми становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие 

восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в 

действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного воспри-

ятия), в общении с педагогическим работником, аффективных образований (ус-

тойчивость эмоции интереса, развитие чувства нового). 

21.7. Содержание абилитационной программы. 

21.7.1. Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с ви-

дом по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с пони-

женным зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамках Абилитаци-

онной программы выступают: 

21.7.2. Социально-педагогическое сопровождение семьи. 



Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с тифлопеда-

гогом. 

21.7.3. Информационно-просветительское направление: правовое просвещение 

родителей (законных представителей) ребенка по вопросам законодательных прав 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей (законных представителей) - по-

мощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного и адекватно-

го особым потребностям ребенка с нарушениями зрения решения о важности 

оформления инвалидности (если она определяется). 

Методы: консультации (очная, дистанционная формы), привлечение родителей 

(законных представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направ-

ленность) в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

21.7.4. Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с це-

лью выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала 

семьи по данному параметру для уточнения стратегии и (или) тактики взаимодей-

ствия с семьей, реализации абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности ребенка 

с нарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессиональной 

поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

21.7.5. Организационно-педагогическое направление: расширение социальных 

контактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в ус-

тановлении контактов с семьями, также воспитывающими ребенка с нарушения-

ми зрения, имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Органи-

зация досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и 

участием в них сопровождаемой семьи. Знакомство (практическое, виртуальное) 

родителей (законных представителей) с Организацией, изучением в них условий 

для получения образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседы с 

родителями (законными представителями); консультации. 

21.8. Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом). 

21.8.1. Психотерапевтическое направление. 

Психотерапия родителей (законных представителей) и других близких ребенку с 

нарушениями зрения членов семьи (по их запросу). Деятельность педагога-

психолога направлена на преодоление родителями (законными представителями) 

состояния эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на 

факт зрительной депривации ребенка, на переживания о его настоящей и будущей 

жизни в обществе зрячих. 



Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа. 

21.8.2. Деятельностно-профилактическое направление. 

Профилактика негативных межличностных отношений, выступающих неблаго-

приятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка. 

Методы: "Детско-родительский" тренинг, тренинг "Активного слушания", тре-

нинг "Эмоционального реагирования", просветительская работа (мини-лекции и 

тематические сообщения). 

21.8.3. Консультативно-диагностическое направление. 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениями зрения 

для корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею 

аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы "Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания". 

21.9. Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое сопровождение 

семьи специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с по-

ниженным зрением обучающихся. 

21.9.1. Информационно-просветительское направление: информирование родите-

лей (законных представителей) об особенностях развития обучающихся с нару-

шениями зрения, о возможных и допустимых сроках их возрастных достижений: 

затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-моторной координации 

в системах координат "глаз - рука", "глаз - нога", освоение невербальных средств 

общения, развитие познавательной и двигательной активности и умений, разви-

тие образа "Я", саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных ис-

точниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитания 

обучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях 

этой категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педагоги-

ческих семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, под-

готовка и предоставление родителям (законным представителям) информацион-

ных листов, тематические беседы-консультации родителей (законных представи-

телей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с роди-

телями (законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии обу-

чающихся с их последующим обсуждением, организация в социальных сетях об-

мена информацией. 

21.9.2. Консультативно-диагностическое направление. 



Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, по-

лученных специалистами путем анализа и обобщения диагностических результа-

тов. Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов 

к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей 

развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка с на-

рушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, 

опыта общения с окружающими людьми; 

самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими труд-

ностей эмоционального общения с ребенком; 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, пе-

дагогических условий и средств их удовлетворения; 

организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

ребенка с обеспечением ему доступности для: 

а) контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, освое-

ния действий с предметами; 

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности; 

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, свобод-

ного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

г) развития зрительного поведения, восприятия; 

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, проприо-

цептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта, их доступность 

для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

ж) выбора игрушек для ребенка с нарушениями зрения; рекомендаций предметно-

пространственной организации игровой зоны ребенка; 

организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

б) бодрствование, игры и занятия; 

в) проведение прогулок; 

г) семейный досуг; 

д) особенностей физического развития: 



е) физическое здоровье и физическое развитие; 

ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

з) охрана и развитие зрения; 

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности; 

к) освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

л) развитие осанки, моторики рук; 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 

особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; 

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума; 

е) словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, по-

требности слушать речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной дея-

тельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интере-

сов: 

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

в) познание действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

требования к речи педагогического работника как условие и средство освоения 

ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных 

проявлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения 

окружающей действительности; 

д) роль книги в познавательном развитии ребенка и требования к их графике; 

обеспечение социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей действитель-

ности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидящего 

и с пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем мире; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 



Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, мо-

делирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждени-

ем. 

21.9.3. Интерактивное дидактико-ориентированное направление. 

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении умений 

практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере прак-

тического взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком 

педагогическому работнику следует придерживаться позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение и вы-

полнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, 

учебной). 

2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременная практи-

ческая помощь окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка опыта 

самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет овладеть. 

Педагогическим работником следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: 

прием прямого обучения - "мои руки учат руки ребенка", 

прием опосредованного обучения - "мои руки направляют движения рук ребенка, 

но действует он сам"; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации "рабочей зоны" предметной деятельности (игровой, 

бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника в 

общении с ребенком с обеспечением "субъект-субъектной" модели; 

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с нормаль-

ным зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающего в усло-

виях моделирования (специальные очки) зрительных нарушений, соотносимых со 

зрительными возможностями ребенка; 

практическое освоение родителями (законными представителями) умений стиму-

ляции и развития у ребенка зрительного восприятия; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (законных 

представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуации 

или реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с ре-

бенком с осознанием их разной направленности для развития и укрепления эмо-

циональной близости. 

21.9.3.1. Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. Родители 

(законные представители), осваивая игры этой направленности, 



осознают свою особую роль в поддержании эмоционального благополучия слабо-

видящего и с пониженным зрением ребенка, как правило, испытывающего чувст-

ва страха в условиях изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благо-

получие ребенка (законные представители) должно быть связано с ощущением им 

защищенности и чувства близости и доверия к педагогическому работнику в си-

туациях подобного рода. 

21.9.3.2. Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители (законные представители), играми данной направленности, способст-

вуют развитию у ребенка чувства нового, восприятию и положительному приня-

тию новых, неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне. 

21.9.3.3. Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и 

родителя. 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного со-

средоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою 

очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в парт-

нерстве познания предметов действительности. 

21.9.3.4. Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенсатор-

ных механизмов, связанных с речевым развитием ребенка. 

21.9.3.5. Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий ру-

ками. Учится подражанию. 

21.9.3.6. Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, спо-

собствующие развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной координа-

ции. 

21.9.3.7. Игры на обогащения тактильных ощущений. 

21.9.4. Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с понижен-

ным зрением ребенка: 

1. Психокоррекционное сопровождение. Направленность деятельности психоло-

га-педагога: 

коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением ре-

бенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций, 

произвольной организации, преодоление ребенком преобладания стереотипной 

аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено пораже-

нием ЦНС (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом (тифлопеда-

гогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося. 



Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетом результатов 

тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализует коррекцион-

но-развивающую программу "Развитие зрительного восприятия" и частично ком-

пенсаторно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 

в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вызы-

вают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различ-

ные предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит, слы-

шит; 

познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей программы; 

в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия, 

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зритель-

ного восприятия; 

важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышаю-

щую его познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе 

и под контролем зрения. 

22. Социально-коммуникативное развития слепых обучающихся дошкольного 

возраста. 

22.1. В области социально-коммуникативного развития слепых обучающихся до-

школьного возраста основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных меха-

низмов освоения социальных сред в их многообразии. 

22.2. Социально-коммуникативное развитие обучающихся с нарушением зрения с 

учетом их особых потребностей предполагает приобретение ими определенных 

умений, знаний и опыта. 

22.3. Для социально-коммуникативного развития незрячим детям важно знать: 

имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилию, 

имена, отчества, фамилию родителей (законных представителей); иметь элемен-

тарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила организации вербального общения; 

названия базовых эмоций; 

точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в со-

вместных играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 



о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации поме-

щений, на улице, способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, предупреждающего об опасно-

сти; 

ориентиры (тактильные, слуховые, зрительные, предметные), обеспечивающие 

регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку, их местоположение; 

источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного использо-

вания; 

предметы посуды, их назначение, части и детали, способы безопасного использо-

вания; 

компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, заня-

тий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования 

(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от 

края, от другого предмета). 

22.4. Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно уметь: 

обращаться по имени, имени и отчеству; изменять знакомые имена для обраще-

ния в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание; 

уметь читать и писать свое имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опас-

ности, страха; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны; 

расставлять мелкие предметы быта для занятий, для игры на ограниченной пло-

щади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного ис-

пользования орудий труда, предметов быта, рассказать об ориентире (что он обо-

значает, из чего сделан, способ использования). 

22.5. Для социально-коммуникативного развития слепым детям важно владеть 

следующим: 

опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педаго-

гическим работником и другими детьми; 



первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия рельефных изображений человека; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассмат-

ривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе; 

умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления из-

вестных препятствий, остановки по слову педагогического работника, использо-

вания ориентиров в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или дейст-

вия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориен-

тацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умени-

ем сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, предупреждающего об опас-

ности. 

22.6. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слепого ребенка на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых социаль-

ных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребно-

стей по направлениям педагогической деятельности. 

22.6.1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и мо-

торно-поведенческого потенциала общения слепого ребенка. 

22.6.1.1. Развитие невербальных средств общения: 

1) Организация и вовлечение слепого ребенка в эмоционально насыщенные си-

туации общения, взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим ра-

ботником, другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, 

тем самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия сле-

пым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению (ближайшего ок-

ружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

2) Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, 

но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к проис-

ходящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в 

сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междоме-



тия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныка-

нье, имитация плача, междометия, восклицания соответствующего порядка). 

3) Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), раз-

вивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения 

(по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Зна-

комство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произ-

ведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоцио-

нальное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Разви-

тие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно иллюстра-

тивных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием элемен-

тарных представлений об информационно-опознавательных признаках эмоций 

(настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к рас-

сматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

4) Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного по-

ведения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, 

актуальной и востребованной слепым ребенком. 

22.6.1.2. Развитие вербальных средств общения: 

1. Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения 

как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по 

общению, развитие грамматической, просодической сторон речи. 

2. Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

3. Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребо-

ванных в ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации го-

лоса уточнить его местоположение относительно себя. 

развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо 

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему). 

громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сооб-

щения. 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения. 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопас-

ному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных кон-

тактов (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом педагогических работников). 



6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, опера-

ций разных видов детской совместной деятельности, формирование представле-

ний о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения пред-

ставлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 

педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представле-

ний (общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и 

сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, 

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных 

объектах и их пространственном расположении, организации пространства по-

мещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туа-

летные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов 

семьи. Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об ос-

новных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (ра-

бота), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях 

обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих дея-

тельность человека. 

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (ком-

натные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и 

деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формиро-

вание потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, 

выполнять культурно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об ин-

тонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей лите-

ратурных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной сто-

роны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения 

(при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими 

людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника 



подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с 

педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным вы-

полнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекват-

ного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое по-

ведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыраже-

ния в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуа-

циях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обраще-

ния по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

22.7. Обеспечение слепому ребенку социально-предметной адаптации в образова-

тельной среде Организации, накопление им знаний, полимодальных представле-

ний и опыта практического взаимодействия с предметными объектами образова-

тельного пространства, формирование умений и навыков их использования: 

22.7.1. Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебе-

ли групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умываль-

ной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и 

объекты кухни, моечной. Содержание знаний: предметы частого использования 

ребенком - знать название целого, частей, деталей, назначение; остальные пред-

меты - название и назначение; знать и понимать назначение воды; знать название 

помещений; знать названия одежды и обуви. Содержание умений и навыков: 

сесть, встать со ... и рядом с отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и 

задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее 

края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным за-

хватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) по-

стель; повесить на снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 

называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные пред-

меты одежды других; снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; откры-

вать и закрывать кран, подставлять руки для умывания, емкость под струю воды, 

уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и ис-

пользовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды 

(чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении 

и ставить на поверхность перед собой тарелки (глубокая, мелкая, блюдце); на-

деть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками, элементарными умениями самообслужи-

вания. 



22.7.2. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространст-

во): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; на-

польные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предмет-

ные объекты, организующие связь между пространствами - лестничные пролеты: 

ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия, 

представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: идти вдоль 

стены с легким касанием; открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься 

и спускаться по лестнице. 

22.7.3. Продукты питания. Содержание знаний: названия основных продуктов ра-

циона питания в Организации (из чего приготовлено). Содержание умений: по за-

паху, вкусу, внешнему виду (ребенок с остаточным зрением) и другим свойствам 

узнавать блюдо, определять продукты, откусывать и прожевывать твердую пишу, 

отличать сладкое, кислое, соленое, малосоленое, различать и узнавать напитки по 

вкусу и консистенции; рассказать (сообщить основные сведения) о хорошо зна-

комом продукте. Владеть умениями и навыками самостоятельного приема пищи. 

22.7.4. Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные прояв-

ления слепого ребенка посредством предметно-практических действий в игровой 

деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в 

двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, в тифлографике, тру-

довой деятельности. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и 

деталей, их назначение для деятельности; способ использования, его название; 

основные признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 

навыков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умение 

брать предмет двумя (одной) рукой; умения действовать двумя руками: одна рука 

выполняет либо фиксирующую, либо ориентировочную функцию (предмет за-

фиксирован), другая - операциональную функцию, обе руки выполняют опера-

циональную функцию, действуя двумя подвижными частями предмета; умения 

перелистывать страницы книги; умения заполнять емкости предметами разной 

величины, перекладывать из одной в другую, наливать, выливать воду, умение 

ставить, раскладывать предметы рядом друг с другом; движения руками с удер-

живанием предметов (погремушки, колокольчики) с выполнением действия (фи-

зические упражнения); орудийные действия: ножницами, грифелем, губкой, сал-

феткой. 

22.8. Развитие трудовых действий и деятельности: 

22.8.1. Формирование точных умений и способов выполнения практических дей-

ствий - трудовых операций в соответствии с видом труда; формирование компен-

саторных способов выполнения предметно-практических действий на основе ре-

че-слухо-двигательной координации и с актуализацией слуховых, тактильных, 

мышечно-двигательных, слуховых, зрительных ощущений и восприятий, обеспе-



чивающих ориентацию на рабочем поле, стабильность предметной среды, осмыс-

ленность действий; формирование представлений об орудиях труда их назначе-

нии и практических способах использования. Формирование умений выполнять 

точные движения руками, кистями, пальцами, востребованные в выполнении тру-

довой операции, с уточнением их пространственного положения и положения те-

ла (поза). 

22.8.2. Формирование знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслужива-

ние?", "Что значит труд в природе, труд в быту?"; знания и умение придерживать-

ся алгоритма трудовых операций для достижения результата; освоение опыта 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений и дей-

ствий, необходимых для выполнения цепочки действий, востребованных на этапе 

подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оцен-

ки результата труда; 

труде педагогических работников: знакомить ребенка с видами труда работников 

детского сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для 

жизни человека (обучающихся в Организации); об орудиях труда, основных тру-

довых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

22.8.3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду - способство-

вать повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного от-

ношения к труду педагогических работников. 

22.8.4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной организации. 

22.8.5. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в Организации, 

умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Содержание зна-

ний и представлений: знать названия помещений (групповая, спальня, умываль-

ная, раздевалка, коридор, лестница, музыкальный зал, физкультурный зал, сен-

сорная комната); знать и понимать назначение помещения, соотнося его с собст-

венной деятельностью в нем; знать и представлять предметно-объектное напол-

нение помещения ("В групповой есть игровой уголок, в нем можно играть в ...", 

"В раздевалке есть шкафчики для одежды, мой шкафчик первый, на его двери 

круг, есть скамейка, я сижу на ней, когда надеваю или снимаю одежду, надеваю 

или снимаю обувь"; знать и представлять предметно-пространственную органи-

зацию помещения (точка отсчета - сам ребенок, стоящий у входа в помещение); 

знать и понимать пространственные термины: "впереди", "справа или слева", "да-

леко или близко", "рядом с...", "между"; знать и представлять ориентиры (естест-

венные - предметы, граничащие с предметами другой зоны, специально создан-

ные - смена напольного покрытия) границ между зонами пространств, в которых 



ребенок выполняет разные виды деятельности: место игрушек, игрой уголок, зона 

физических упражнений, зона лепки, книжный уголок; знать и представлять ме-

сторасположение зоны предметных объектов, организующих пространство по-

мещения; знать опасные ситуации (можно наткнуться, ушибиться, споткнуться, 

упасть), связанные с передвижением в помещении; представлять, что может вы-

ступить предметным препятствием (ожидаемым: предметы мебели, находящиеся 

на своих местах, порог, дверь, лестница; неожиданными: сдвинутый с места стул, 

стол, полуоткрытая дверь, игрушки и атрибуты на полу) свободного передвиже-

ния. Содержание умений и навыков: уметь при ходьбе преодолевать препятствия: 

перешагивать невысокий предмет, встретившийся на пути; уметь обходить стул 

(как препятствие); уметь подниматься и спускаться по лестнице; уметь подстраи-

вать шаг под установку "длинный (короткий) шаг", "перешагивай высокое", "пе-

решагивай длинным шагом". 

22.8.6. Развитие опыта самостоятельного передвижения, ориентировочно-

поисковой деятельности в пространстве помещений Организации для организа-

ции собственной деятельности и движений для преодолением ожидаемых препят-

ствий. 

22.8.7. Развитие знаний о возможных опасных ситуациях в быту, в разных видах 

деятельности, на улице, связанных с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде. Формирование вербальных умений и навыков обраще-

ния к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, бо-

язни. Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления ес-

тественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориен-

тире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

22.8.8. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагоги-

ческого работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с ис-

пользованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности с преодоле-

нием естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

Иметь общие представления о предназначении трости (детская трость), ее частях 

и деталях, развитие первичного опыта передвижения в пространстве с тростью. 

22.8.9. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Фор-

мирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сиг-

нальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пеше-

ходов, сигналы, издаваемые транспортом. 

22.9. Развитие личностной готовности к обучению в общеобразовательной орга-

низации. 

22.9.1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обу-



чающегося. Формирование первичных представлений об общеобразовательной 

организации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие зна-

ний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной орга-

низации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местополо-

жение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и 

учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, мо-

делирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения буду-

щего обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть 

стул так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координа-

ция движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излиш-

него шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 

представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в общеобразователь-

ной организации: прослушивание литературных произведений, рассказов педаго-

гических работников. Формирование игрового умения моделировать предметно-

пространственную среду учебного класса. Развитие общих предметно-

пространственных представлений об организации и назначении помещений шко-

лы. 

22.9.2. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлеж-

ностях, предметах, необходимых обучающемуся. 

22.9.3. Формирование первичных представлений о социуме образовательной ор-

ганизации, о внешнем облике обучающегося. Расширение опыта слушания тема-

тических литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие пред-

ставлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в 

системе координат "учитель-ученик", "ученик-учитель", "ученик-ученик": обога-

щение опыта слухового, моторного поведения, умения организовывать свое пове-

дение по установке педагогического работника ("положить книгу на парту перед 

собой", "выслушать вопрос и дать на него ответ"), просьбе другого обучающегося 

("передай, пожалуйста, книгу"). 

22.10. Виды детской деятельности. 

22.10.1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слепого 

дошкольника: 

предметные игры, дидактические словесные игры, игры-занятия; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: слушание, беседы, обсуждение; 

физические упражнения: статические; на равновесие; на моторику рук, кистей, 

пальцев; в ходьбе в группе. 



22.10.2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития слепого дошкольника: 

самообслуживание; 

спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

23. Познавательное развитие. Слепые обучающиеся. 

23.1. В области познавательного развития слепого ребенка основной задачей об-

разовательной деятельности является создание условий для развития: 

любознательности, познавательной активности, познавательных способностей; 

образов восприятия и представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности. 

23.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Познавательное развитие" с развитием у слепого ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности с освоением новых соци-

альных и предметных сред в ее компонентах: способы приема, переработки и 

хранения информации; аффективно-мотивационной сферы познавательной дея-

тельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетво-

рением особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности: 

23.2.1. Обогащение чувственного опыта с развитием способности к дифферен-

циации ощущений, опыта восприятия объектно-предметного наполнения окру-

жающей действительности: 

1. Расширение опыта практического взаимодействия с предметами и объектами 

действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности. 

Способствовать освоению ребенком опыта физического контакта с предметами 

окружения разной текстуры: деревянные, резиновые, пластиковые, тканевые, ко-

жаные, металлические, бумажные (бумага, картон), почва, камни, растительные 

объекты; с предметами, имеющими разные тактильные признаки поверхностей: 

гладкие, шероховатые, ребристые, ячеистые, колючие, пористые, с рельефным 

рисунком, с (без) царапин, тактильные признаки: плотность, мягкость. Развитие 

остроты тактильных ощущений в их разнообразии, способности к дифференциа-

ции ощущения фактуры (характер поверхности, поверхностный рельеф) бумаги: 

гладкая, тесненая, бархатная, наждачная, фольга, гофрированная, тонкая, картон; 

металла: алюминиевая, хромовая, медная, стальная, чугунная; пластмассы: пла-

стик с гладкой поверхностью, пластик с ребристой поверхностью, пластик с рель-

ефной поверхностью, линолеум, пленочные материалы; ткани: "вафельная", мах-



ровая, вельвет, шерсть, шелк, хлопок, букле, ворсистая, меховая, драп; деревян-

ных предметов: поверхности натурального дерева, лаковая, окрашенная; резины: 

гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, исключает острые углы; стек-

ла: гладкая, гладкая со швом, с рельефным рисунком, холодная. Повышение тем-

пературной и вибрационной чувствительности. 

2. Развитие осмысленности тактильных впечатлений, формирование первичного 

понимания физической сущности предметного мира. Расширять умения исследо-

вательской деятельности: познание свойств материалов, предметов и объектов 

неживой природы с обогащением опыта тактильной дифференциации (картон су-

хой или мокрый; листья деревьев, кустарников "сочные" или сухие; сухой песок 

сыпучий - его трудно удержать в кулаке, но можно удержать в ладони "ковшич-

ком", можно захватить щепотью и, выполнив соответствующее действие, доста-

точно точно насыпать его на ограниченную поверхность (например, на ладонь 

другой руки), влажный песок можно формировать с помощью ладони, емкости; 

вода обладает текучестью - можно зачерпнуть рукой, но трудно удержать. Расши-

рять опыт выполнения трудовых поручений: с помощью сухой салфетки для 

уборки очистить поверхность от остатков пластилина; влажной салфеткой выте-

реть столешницу, водой промыть листья комнатного растения с плотными, глад-

кими листьями, вытереть разлитую воду; после деятельности навести порядок на 

рабочем месте -собрать предметы в обозначенную емкость (коробка, банка, 

ящик); проверить, как одежда висит в шкафу после раздевания. Формирование 

умений и навыков ручного труда: работа с картоном (например, из заготовки со-

брать коробку) и бумагой (например, мягкую бумагу нарвать клочками, скатать 

из них шарики - "кудряшки" шерсти овцы), приклеить шарики на трафарет овеч-

ки; работа с предметной деревянной заготовкой, деталями из других материалов 

(ткань, бумага, пластик); работа по созданию новых фактур с помощью сыпучих 

материалов, пластилина, лоскутков тканей, клочков бумаги. 

3. Развитие и обогащение игрового опыта: предметные игры, дидактические игры 

на тактильное восприятие. 

23.2.2. Повышение слухоразличения, развитие опыта восприятия звуков и шумов 

окружения, способности к их осмыслению: 

1. Шумы в помещении. Человеческая речь, шепот, спокойный разговор, многого-

лосье, гам; бытовые шумы: шум воды, скрип, захлопывание (закрывание или от-

крывание) дверей, звуки падающих предметов; производственные шумы: работа 

стиральных машин, работа кухонных приборов. 

2. Уличные шумы. Естественные природные шумы: шелест листвы, птичьи голо-

са, легкий плеск воды, гром; шумы от работающего транспорта: движение и сиг-

налы автомобилей, автобусов, железнодорожного, воздушного транспорта, сигна-

лы специального транспорта, звуки-сигналы предупреждения об опасности. 



23.2.3. Расширение опыта действий с предметами с осмыслением возникающего 

звучания: от манипуляций (потрясти, постучать, бросить) слышим шумы: бренча-

ние, треск, стук, хлопки, удар; звуки, соотносимые со свойствами материалов, от-

ражающие физическое строение предмета (полый, твердый, с наполнителем). 

От действий по назначению слышим: 

звук или шум как результат деятельности человека (мелодию, аудиоматериал, ра-

боту механизма, прибора, бытовые шумы); 

звуки от орудийных действий, такие как звуки от соприкосновения предметов; 

звуки, отражающие материалы, из которых сделаны предметы, звуки действия, 

движения: размешивание, зачерпывание; 

звуки от действий: нанизывание, переворачивание, насыпание и высыпание, 

опускание предмета в емкость, наливание и выливание. 

23.2.4. Повышение способности к осмысленной дифференциации звуков по их 

предметно-объектной соотнесенности: звуки ближайшей окружающей действи-

тельности (бытовые, музыкальные, звуки движения, голосовые звуки; по психо-

физической характеристике - громкость, высота; по пространственной ориента-

ции - сторона и удаленность от ребенка источника звука. Развитие способности к 

локализации звука в пространстве относительно собственного тела: спереди, сбо-

ку, вверху, внизу. 

Расширение представлений о звучащем мире: звуки и шумы природы (звуки дож-

дя, скрип снега, пение птиц, голоса животных); звуки и шумы человеческой дея-

тельности; акустический облик человека. Способствовать освоению ребенком 

картины мира на основе слухового восприятия действительности. 

Обогащение опыта восприятия музыки. Расширение опыта действий с различны-

ми музыкальными игрушками, с доступными для деятельности музыкальными 

инструментами культурно-фиксированными способами. 

Обогащение опыта переживаний, связанных со слуховым восприятием окружаю-

щей действительности. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические 

игры на слуховое восприятие, предметные игры. 

23.2.5. Развитие интереса к миру запахов, к освоению умений использовать обо-

нятельную чувствительность для получения информации, ориентировки в про-

странстве. Развитие способности по запаху, аромату ориентироваться в окру-

жающей действительности: обращать внимание, выделять, различать, называть 

ароматы продуктов (яблоко, апельсин); запах пищи (свежая выпечка, каши, туше-

ные овощи, напитки); специфические запахи помещений (медицинский кабинет, 

кухня, прачечная); запахи от профессиональной деятельности человека (уборка 

помещений, малярные работы); запахи улицы. Обогащение опыта использования 

обонятельной чувствительности в познавательной деятельности; опыта дидакти-

ческих игр с использованием обоняния. 



Повышение способности к дифференциации вкусовых ощущений во время прие-

ма пищи: сладкий, кислый, горький, соленый, пресный. 

Побуждение ребенка с практической слепотой к использованию (подключение к 

деятельности других органов чувств как дополнительного канала) остаточного 

зрения в предметно-пространственной ориентации. 

23.2.6. Освоение ребенком опыта игр, в которых происходит объединение инфор-

мации разной модальности - тактильной и слуховой, тактильной и обонятельной. 

Сначала актуализация ощущений одной модальности, затем, через игровую си-

туацию, - другой. 

23.2.7. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания. 

Развитие интереса к предметному миру, формирование понимания того, что мир 

наполнен различными предметами, нужными для жизни человека. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентиро-

ваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением образа: структурно-целостного, по-

лимодального; с выделением и определением признаков (материал, фактура, 

форма, величина, цвет); 

в) уметь узнавать предмет по характерным признакам (на основе ощущений и об-

раза восприятия); 

г) знать, понимать, иметь опыт знания (при условии доступности) назначения 

предмета, его роли в жизни человека; 

д) понимать связь "человек - предмет"; 

е) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом; 

ж) иметь первичные представления о возможных изменениях предмета (с уста-

новлением связей): его структурной целостности, изменения пространственных 

отношений целого и деталей, изменения величины; 

з) уметь выбирать предмет из нескольких по его названию. 

23.2.8. Обогащение, совершенствование, уточнение сенсорных, предметных, про-

странственных, социальных представлений об объектах и предметах окружающей 

действительности, востребованных в жизнедеятельности и освоенных в условиях 

специального обучения и (или) спонтанного познания мира. 

23.2.9. Развитие словаря: существительные - названия предметов, материалов; 

прилагательные, глаголы, предлоги. 

23.2.10. Формировать первичные представления о месте предмета среди других с 

установлением родовидовых связей, причинно-следственных связей, пространст-

венных отношений. 



23.2.11. Воспитание культуры осязательного обследования предметов: игрушек, 

предметов обихода, объектов познавательной деятельности. 

23.2.12. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельно-

сти: опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата 

предметов разной формы и величины; формирование культурных способов захва-

та предметов с учетом их назначения; формирование программ действий с пред-

метами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами позна-

вательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование действий 

предметно-пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет 

из определенного места, положить предмет на определенное место, расположить 

объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикаль-

ный). 

23.2.13. Развитие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта вы-

полнения одноступенчатых инструкций: "Возьми", "Удерживай", "Положи", "От-

крой"; двухступенчатых: "Возьми книгу и открой ее", "Выбери нужные фигуры и 

разложи их в ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери пирамидку, сначала 

разбери ее, а затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди 

недостающую деталь, дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, паль-

цев: движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

23.2.14. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии; обогащение 

опыта предметных игр; знакомство с предметами действительности мало доступ-

ных детям для повседневного использования; слушание и разучивание детских 

стихов о предметах и объектах действительности ("Первая книжка" В. Калинкина, 

"Птенчик" В. Мелковской, "Зайчик", "Зима прошла" М. Клокова, "Пес" А. Барто, 

"Кабачок" И. Белякова). 

23.2.15. Развитие опыта организации и создания предметных сред: опыт предмет-

но-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабо-

чего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: кон-

струирование, аппликация, создание новой фактуры предмета. 

23.2.16. Развитие предметности восприятий разных модальностей (тактильно-

осязательного, слухового, проприоцептивного, восприятия вкуса, запахов) с ос-

мысливанием каждого отражаемого признака; константности, целостности и де-

тальности, осмысленности восприятия как чувственного этапа познания (опозна-

ния) объектно-предметного мира с востребованностью в разных видах детской 

деятельности и разных предметно-средовых условиях. 

23.2.17. Развитие и повышение способностей к логическому обоснованию харак-

теристик качеств воспринимаемых объектов: освоение умений опознавать вос-

принимаемое качество предмета, называть его нужным словом; определять свои 



ощущения, акцентируя на них внимание; объяснить, как некое качество характе-

ризует предмет, уточнить (назвать) другие качества предмета. 

23.2.18. Развитие и совершенствование рече-слухо-двигательной координации как 

основы организации познавательного процесса. Совершенствование психомотор-

ных образований, востребованных в осуществлении способов познавательной 

деятельности: укрепление моторики рук; побуждение и активизация мобильно-

сти; развитие слухо-двигательной координации; движений рук, кистей, пальцев; 

скоординированности с обеспечением умелого выполнении действий осязания. 

23.2.19. Освоение игр с простыми поведенческими программами: искать предмет, 

слушая звук, искать этот же предмет среди других (зашумленность восприятия); в 

игровых действиях с этим предметом использовать другие предметы, действия 

другого содержания. 

23.2.20. Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных об-

разов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления 

связей: 

23.2.21. Формирование целостных представлений об объектно-предметных, 

предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предмет-

ная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с 

развитием способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его 

предметной организации, осмыслению своего места, своих возможностей. Разви-

тие способности к планированию действий и деятельности, установлению пред-

метных, причинно-следственных связей. Развитие опыта игр "Что сначала, что 

потом?": "Расскажем о каким он был до, каким он может быть после", "События с 

предметом: расскажи о последовательности событий". 

23.2.22. Развитие способности опознавания реалистических моделей, изображе-

ний (тактильно-рельефные картинки) с установлением соответствия между пред-

метом и его моделью, изображением. Формирование умений и развитие игрового 

опыта: игра "Тактильное лото" в вариантах; обогащение опыта игрового модели-

рования, конструирования по образцу. Обогащение опыта выбора предметной иг-

ры с составлением программы действий и совместным проигрыванием с педаго-

гическим работником. 

23.2.23. Формирование основ организации собственной познавательной деятель-

ности в окружающей действительности. 

23.2.24. Развитие умений, потребности, интересов в слушании аудиоматериалов, 

освоение практических умений собственной организации предметной среды для 

слушания (подойти к источнику, включить, использовать регулятор громкости, 

слушать, выключить). 

23.2.25. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг и рельефных кар-

тинок. 



23.2.26. Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред: 

побуждение к действиям: с пластилином (лепка); с бумагой (различные виды): 

смятие, заполнение емкости, разрывание и отрывание; тканями разной фактуры. 

вовлечение в деятельность по созданию новых текстур: на пластилиновую по-

верхность (пластилин равномерно нанесен на твердую основу) кладем с надавли-

ванием пуговицы (с одинаковым или разным рельефом), цепочки и другие мелкие 

предметы. "Смотрим" двумя руками, что получилось. Затем с теми же предмета-

ми в тех же условиях создаем другую композицию. По пластилиновой поверхно-

сти "рисование" вилкой (пластмассовой, но утяжеленной). Создание отпечатка 

мелкозернистой текстуры: сухую губку обмакиваем в густую гуашевую краску и 

прикладываем к тонкой бумаге, даем высохнуть и смотрим, что получилось. 

23.2.27. Развитие игрового опыта. 

23.2.28. Формирование навыков алгоритмизации деятельности (предметной, по-

знавательной, практической): обогащение опыта выполнения действий в соответ-

ствии с планом. 

23.2.29. Развитие образа "Я". 

23.2.30. Обогащение опыта самореализации в процессе деятельности, познания. 

23.2.31. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций. 

23.2.32. Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к ре-

зультативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта в действиях с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

23.2.33. Развитие устойчивого интереса к слушанию аудиоматериалов, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению фи-

зических упражнений. 

23.2.34. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кру-

гозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

23.2.35. Побуждение и поддержание заинтересованности к чему-либо (у кого ка-

кая чашка?), к кому-либо (кто где играет?), к происходящим событиям (сейчас 

происходит в зале). Расширение опыта ответа на вопросы: "Что происходит?", 

"Чем будем заниматься?", "Во что играют обучающиеся?". Обогащение опыта 

проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, 

нового, побуждающего к познанию. 

23.2.36. Развитие интереса к пространству и движению. 

23.2.37. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, тактильным книгам, к объектам разной фак-

туры, величины, слушанию аудио материалов (музыки, детских литературных 

произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положи-

тельного отношения. 



23.2.38. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических 

чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от 

неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

23.2.39. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодейст-

вия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач. Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение 

ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения про-

блемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

23.2.40. Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности. 

23.2.41. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации 

о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуа-

циях. Развитие опыта задавать вопросы-обращения: "Что происходит?", "Могу ли 

я это взять?", "Где этот предмет находится?". 

23.2.42. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по ин-

струкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоен-

ного плана - алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельно-

сти (познавательной, исследовательской, труд, игра). Развитие умений и обога-

щение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основ-

ных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

23.2.43. Формирование навыков практического контроля своих действий в про-

цессе деятельности и оценки их результата. Развитие организованных движений 

рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) верти-

кальный компонент) предмета деятельности, осязательной локализацией деталей 

с концентрацией внимания. 

23.2.44. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений о "схеме тела", обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных по-

нятий при ориентировке "от себя": спереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в 

центре, при ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в 

один ряд, в два ряда (на слух по заданию); развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны левая, правая верхняя, нижняя, 

центр, углы верхние левый, правый, нижние левый, правый, края). Обогащение 

опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельной 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

23.2.45. Повышение работоспособности, поддержание и воспитание бодрого со-

стояния в режимных моментах; активности в жизнедеятельности; обогащение 



опыта самовыражения в творческой речевой деятельности (опыт участия в инсце-

нировках). 

23.2.46. Развитие мобильности, практическое освоение предметно-

пространственных сред различных видов деятельности. Повышение двигательной 

активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, совер-

шенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследова-

ние, рассматривание книг), других видах деятельностей. 

23.2.47. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на 

согласование слов с движением; на чередование движений пальцев и кистей рук; 

умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика); раз-

витие общей скоординированности; обогащение опыта одновременного выполне-

ния разноименными руками своей программы действий, развитие чувства ритма. 

23.3. Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления. Формирование умений и развитие 

опыта предметных игр с освоением понимания функционального назначения 

предметов и совершения с ним осмысленного действия. Формирование представ-

лений о сходстве и различии, развитие умений и навыков находить одинаковые и 

(позже) сходные по какому-либо признаку предметы. Обогащение опыта выпол-

нения игр и заданий "на сортировку предметов" с постепенным усложнением (ко-

личество предметов, с которыми оперирует ребенок, количество групп, на кото-

рые необходимо их разделить, усложнение признака). 

2. Обогащение опыта оперирования с предметами разного размера с освоением 

практических умений соотносить разные предметы сходного размера. 

3. Развитие понимания причинно-следственной связи. Расширение опыта осмыс-

ления связей между событиями в условиях предметно-практической деятельности 

(наклонил банку - из нее полилась вода и намочила одежду) и формирования на 

ее основе развития способности к прогнозированию события. 

4. Развитие умения назвать и выбрать игрушки (отобрать лишнюю), нужные для 

игры, с последующей предметной игрой. 

5. Развитие образного мышления и основ словесно-логического мышления. 

6. Развитие познавательного опыта в установлении связи - тактильная картинка-

предмет-слово. Игры "Выбери картинку", "По картинке найди предмет". Форми-

рование умений рассказать, используя предмет или предметную картинку, о воз-

можных жизненных ситуациях с "участием" этого предмета, объекта. Развитие 

умений и обогащение опыта восприятия с рассматриванием и описанием событий 

тактильных книг, тактильных картинок. 



7. Освоение опыта участия в играх-заданиях: "Рассмотри картинку, возьми нуж-

ные предметы и расставь их так, как на картинке", "Расскажем сказку по иллюст-

рациям книжки", словесных дидактических играх. 

8. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа (по выпуклым 

протяженностям, занятия тифлографикой). 

9. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами в учебной дея-

тельности. Действия с книгой: опыт выполнения поисково-ориентировочных 

движений руками на плоскости ("рабочая зона") стола; умение правильно захва-

тить (ладонно-пальцевой способ, большой палец противопоставлен другим, рас-

положен сверху, четыре снизу) книгу двумя руками с двух сторон (левая, правая); 

двигательный опыт переноса (поднять книгу, удержать на весу, приблизить к се-

бе, локти обеих рук согнуты) и расположения книги перед собой (положить перед 

собой так, чтобы нижняя сторона была параллельна краю стола, верхняя сторона 

доступна для тактильно-осязательного восприятия с полусогнутым в локтях по-

ложением рук); умение открыть или закрыть (ладонно-пальцевой захват: большой 

палец сверху, остальные четыре - продолжение ладони в положении сверху-

снизу, движение кистью с изменением положения ладони: из положения сверху в 

положение снизу), перелистывать страницы (пинцетный захват, соответствующее 

действию движение кистью). 

10. Расширение опыта организационно-ориентировочных действий двумя руками 

с объемными предметами для подготовки к осязательному обследованию: опыт 

захвата предмета способом, соответствующим структуре и форме, величине части 

(детали), за которую его следует брать, чтобы расположить перед собой. Объекты 

для захвата: подставки с фиксированными к ним предметами; предметы-модели 

объектов живой и неживой природы. 

11. Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и форми-

рованием умений: выполнение организованных ориентировочно-поисковых дви-

жений руками для оценки предметно-пространственной организации рабочей зо-

ны; выбор искомого предмета с правильным для последующего действия захва-

том (опыт захвата книг, прибора, орудия, разнообразных предметов - дидактиче-

ских материалов и пособий); перенос и расположение предмета перед собой; уме-

ние листать книгу; открыть или закрыть, действуя с частями предмета; выполне-

ние обследовательских действий как способов получения информации. 

12. Развитие слуходвигательной координации, рече-слухо-двигательной коорди-

нации. Развитие произвольных движений кистью, пальцами. Формирование внут-

реннего контроля над своими действиями. 



23.4. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слепого обучающегося: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с освоением представлений, формированием полимодаль-

ного образа об объектах и предметах окружающего мира, развитием представле-

ний о звуках, занятия в сенсорной комнате; 

двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, ос-

воением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях; 

продуктивная деятельность: лепка, конструирование, элементы моделирования, 

элементы тифлографики; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 

слушание чтения детских литературных произведений; 

труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

игры на развитие осязания, слухового восприятия, тактильных, обонятельных 

впечатлений и ощущений; 

физические упражнения на осанку, моторику рук. 

23.5. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осу-

ществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слепого обучающегося: 

спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические с различными материалами (бумагой, лоскутками тканей, природ-

ным материалом, деревом, металлом пластиком); сюжетно-ролевые; в сенсорной 

комнате; 

самообслуживание; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность в местах жизнедея-

тельности; 

прием пищи; 

речевая деятельность: участие в тематических беседах, обсуждениях; 

рассматривание тактильных книг, рельефных рисунков; 

слушание аудиозаписей (речевого материала, звуки и шумы мира, музыки); 

спонтанная продуктивная с элементами творчества деятельность; 

спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, комму-

никативная (свободное общение). 

24. Речевое развитие слепых обучающихся. 



24.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у слепого ребенка речевого адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения. 

24.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Речевое развитие" с развитием у слепого ребенка речи как адаптационно-

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженной чувствен-

ной сферы способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворе-

нием особых образовательных потребностей по специальным направлениям педа-

гогической деятельности: 

24.2.1. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы рече-

вой деятельности: 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляцион-

ных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Раз-

витие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытягивать губы в 

трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые уп-

ражнения по рекомендации специалиста. 

2. Развитие произносительных навыков. Совершенствование умений и навыков 

модуляции голоса для выражения различных эмоциональных состояний. Обога-

щение опыта в модулировании голоса по силе (громко, тише, тихо) с вовлечением 

обучающихся в дидактические игры на повторение звукоподражательных меж-

дометий "динь-динь", "шу-шу", "буль-буль", употребленных в стихах, потешках, 

песенках громким и тихим голосом. Развитие опыта обращения к окружающим 

тихим голосом, громким голосом, голосом умеренной громкости с осмыслением 

востребованности умений в объектно-пространственной оценке ситуации (субъ-

екты общения близко-далеко); по высоте тона ("толстым", "тоненьким") с вовле-

чением в словесно-дидактические игры на повторение одинаковых речевых еди-

ниц с вопросительной интонацией (более высокая по тону), с повествовательной 

интонацией и с восклицательной интонацией, на воспроизведение стихотворных 

форм с вопросительной и повествовательной интонацией, на развитие умений ме-

нять интонацию (вопросительная, повествовательная); по тембру с обогащением 

опыта слушания литературных произведений разной эмоциональной окрашенно-

сти. 

3. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных ин-

тонаций - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обога-

щение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицатель-



ные чувства или свойства характера. Развитие навыков изменения темпа речи с 

вовлечением в словесно-дидактические игры на активизацию интонации перечис-

ления, посредством разучивания стихотворений с предложениями с однородными 

членами и требующими интонации перечисления. 

4. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с раз-

витием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, 

игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной 

гимнастики. Формирование первичных умений в саморегуляции выдоха, увели-

чении "длины" дыхания. Развитие функциональной деятельности дыхательной 

системы. 

5. Развитие интонации обращения - понижение тона, убыстрение темпа, логиче-

ское ударение. 

24.2.2. Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)". Развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) ок-

ружения с усвоением слов, называющих предмет (вещь), его части (детали), их 

пространственных отношений, их постоянных свойств и признаков (опознания). 

Обогащение опыта познания, использования по назначению предметов ближай-

шего окружения (предметы быта, игрушки, предметы познавательной, двигатель-

ной, игровой, трудовой деятельности) с освоением умений по услышанному сло-

ву (обозначению) найти и показать (дотронуться, взять) названное. Расширение 

словаря обучающихся за счет названий предметов и их основных частей (дета-

лей), недоступных непосредственному наблюдению, но познаваемых с помощью 

моделей, предметных тактильных картинок, тактильных книг. 

2. Развитие умения и обогащение опыта предметных игр, побуждение ребенка к 

вступлению в разговор (диалог) со педагогическим работником, содержанием ко-

торого выступает обозначение, уточнение, обсуждение игры и ее компонентов. 

Вовлечение в словесные дидактические игры "Назови предмет по перечисленным 

частям", "Назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о предмете то, что 

мы знаем". Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда де-

тализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоени-

ем слов, называющих их. Обогащение опыта использования в речи словосочета-

ний (существительное и глагол) с точным называнием действия. Побуждение к 

описанию действий с предметом по его назначению с точной детализацией (по-

степенное расширение ряда). 

24.2.3. Развитие способности понимать обобщающий смысл слов: обогащение 

опыта слушания детских литературных произведений, способствующих обогаще-

нию словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовле-

чение ребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 



24.2.4. Развитие коммуникативной функции речи: 

1) Формирование умений и навыков устанавливать контакт с окружающими с 

помощью речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить 

в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию). Развитие умения и обо-

гащение опыта использовать вариативные формулы (приветствия, прощания, бла-

годарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи 

слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к 

партнеру). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение. 

2) Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

24.2.5. Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явле-

ний действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, раз-

витие аналитико-синтетической основы восприятия. Развитие умений и обогаще-

ние опыта высказываний, рассказывания, обсуждения (в соответствии с ситуаци-

ей) предметов и объектов познания, способов познавательной деятельности. Со-

вершенствование формально-языкового компонента познавательной деятельно-

сти - развитие речевых умений позволяющих формулировать понятия, суждения, 

умозаключения. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Разви-

тие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи 

слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозна-

чающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности 

к обобщению и опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и дея-

тельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданным содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понима-

ния себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительно-

сти речи - развитие умения передавать интонацией различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение); вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, ты 

произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом ра-

дость, грусть. 

24.2.6. Развитие специальной готовности к обучению: 



1. Развитие моторики рук: развитие праксиса позы кисти руки: "вытянуть пальцы 

вперед", "сделать кольцо из первого и каждого последующего пальца", позы за-

хвата предметов; развитие динамического праксиса повышения динамической ор-

ганизации движений пальцев и кисти, развитие пространственного праксиса - 

движения кистью (ями) с изменением пространственных положений. 

2. Развитие произвольных движений (действий) по типу выбора по речевой инст-

рукции - действия с дидактическими игрушками. Формирование и уточнение 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения 

физических упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности; 

формирования двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта рас-

слабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

3. Формирование орудийных действий - действий, подобных действиям накалы-

вания грифелем карандаша плотной бумаги; ориентировочных орудийных дейст-

вий - орудийной пространственной ориентировки в замкнутом микропространст-

ве (ячейки прибора). Обогащение опыта выполнения разных по содержанию ору-

дийных действий. 

4. Формирование умений, обогащение опыта выкладывания на ограниченной 

плоскости моделей букв (шрифт Брайля) из мелких предметов. Развитие опыта 

тактильной (подушечками пальцев) локализации фактурных точек, расположен-

ных по подобию шеститочия, с называнием их номера, двигательного опыта с 

тактильным прослеживанием фактурных горизонтальных линий. 

5. Развитие контролирующей и регулирующей функций руки с движением на 

плоскости с пространственной локализацией элементов-ориентиров. 

6. Развитие одновременно выполняемых произвольных движений и действий, 

одинаковых и различающихся содержанием, разноименными руками. 

24.2.7. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением речевого развития слепого обучающегося: 

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных заняти-

ях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 

тематические беседы, обсуждения со педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 



2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидя-

щего и с пониженным зрением дошкольника: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий по-

средством вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением восприни-

маемого, комментариями, обсуждением. 

25. Художественно-эстетическое развитие слепых обучающихся. 

25.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, оз-

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла; 

развития у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов самовы-

ражения и самопрезентации. 

25.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Художественно-эстетическое развитие": 

развитие у слепого ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения 

самовыражения и самопрезентации; 

освоение новых социальных и предметных сред через приобщение к общечелове-

ческим ценностям; 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего; 

формирование положительного отношения к миру, к себе; 

Особые образовательных потребностей по направлениям педагогической дея-

тельности: 

1. Обогащение чувственного опыта и предметно-эстетическое развитие. 

2. Развитие чувства формы, линии. 



3. Обогащение опыта пассивного и активного осязания объемных геометрических 

тел с актуализацией эмоционального переживания целостности и единства при-

знаков воспринимаемого. 

4. Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометриче-

ские тела) пальцевым захватом, ладонно-пальцевым способом обхвата одной или 

двумя руками с оценкой: 

ощущения круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

ощущения протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сто-

рон - цилиндр, конус; 

ощущения объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) объема 

- конус, ощущаемый упором вершины в ладонь с расширением пальцев во вне; 

ощущаемый упором основания конуса в ладонь с соединением пальцев в обхвате 

вершины; форма яйца, ощущаемая упором вершины в ладонь и соединением 

пальцев в обхвате другой вершины; 

ощущения единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 

параллелепипед, призма. 

5. Расширение опыта физического контакта с объемными формами (геометриче-

ские тела) ладонно-пальцевым способом обхвата одной или двумя руками с дви-

жением пальцев по граням с оценкой ограничения протяженностей: куб, паралле-

лепипед, призма. Игры "Чудесный мешочек", "Вкладыши", "Передай, не урони", 

"Соберем бусы", игры-задания "Найди такой же", "Сортировка", "Группировка", 

"Нарядим елочку". 

6. Развитие представлений о разнообразии форм рукотворных предметов (пред-

метов быта): формы чайных чашек, формы спинок стульев, формы ручек предме-

тов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке 

выразительности формы предмета. 

7. Обогащение опыта осязания рельефно-объемных изображений (тактильные 

книги, тактильные картинки). 

8. Развитие чувства фактуры: 

обогащение опыта тактильного отражения фактур поверхностей объектов (при-

родных и рукотворных): гладкие, шероховатые, рельефные. Естественные (при-

родные) - фактуры природных материалов, предлагаемых детям для художест-

венно-творческой деятельности: коры деревьев, листьев, камней, глины. Искусст-

венные (производственные) - фактуры материалов, предлагаемых детям для ху-

дожественно-творческой деятельности и эстетического развития: тканей, нитей, 

дерева, керамики, стекла, бумаги. Развитие способности тактильно ориентиро-

ваться в предметах окружения, творческой деятельности, развивать интерес к так-

тильному рассматриванию фактурных поверхностей: фактурные картинки, фак-



турные элементы-украшения предметов (елочные игрушки, предметы одежды, 

предметы быта). Развитие эстетических переживаний тактильных ощущений в 

художественно-творческой предметной деятельности. 

9. Обогащение опыта восприятия барельефных изображений объектов простой 

формы. 

развитие умения создавать барельефные изображения с использованием глины 

(прикладывание комочков глины к рельефному изображению с постепенным на-

ращиванием объема, делая изображение выпуклым). 

10. Развитие чувства материала: 

расширять знания о предметах быта и знакомить с предметами прикладного ис-

кусства из разных материалов - дерево, керамика, текстиль, фарфор, металл, стек-

ло. 

11. Развивать опыт восприятия объемных объектов одной формы (шарики, куби-

ки, призмы), но выполненных из разных материалов (дерево, металл, пластик, 

ткань). 

12. Повышение тактильной чувствительности и развитие восприятия рельефных 

изображений 

13. Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой узелко-

вого плетения (макраме), бисероплетения, кружевоплетения, вышивания, вязания, 

шитья, нитяной графикой. 

14. Развивать способности к тактильной локализации (выделение единичного из 

множества) выпуклых деталей, умение пальцами прослеживать стежки, швы, 

элементы плетения (нити, веревки, шпагат), выполнять тонко организованные без 

сильного надавливания движения ощупывания изделий с анализом элементов 

узора. 

15. Знакомить обучающихся с предметами прикладного искусства, предметами 

окружения с элементами прикладного искусства выполненных техникой резьбы 

по дереву, тиснения по бересте. Развитие способности тактильным, осязательным 

способом различать, узнавать элементы геометрической выемчатой резьбы (тре-

угольник, треугольник с зубчиком, кубик, соты, ромб), умений рассматривать 

узоры как целое из элементов. 

16. Обогащение опыта формирования эстетического облика предмета восприятия 

- стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность 

предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 



отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эс-

тетического чувства к предмету, его облику. 

17. Расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действитель-

ности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, вырази-

тельности форм в их разнообразии, особенностей рельефа, фактуры, их сочетае-

мости, повторности элементов. 

18. Знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием 

частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных рас-

тений. Знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, кера-

мические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармо-

ничность и цельность форм предметов. Обогащать восприятие рельефных узорча-

тых (ритмично оформленных) предметов из дерева, опыт их использования в игре 

(предметной, ролевой). Развивать словарь обучающихся, обогащая его существи-

тельными; определениями: гладкий, узорчатый, теплый, красивый, легкий, изящ-

ный. 

19. Развитие слухового восприятия. 

20. Обогащение акустического облика: явлений природы при наблюдении - шур-

шание листьев, скрип снега, капель, звуки дождя, пение птиц; ситуаций творче-

ской продуктивной деятельности - звуки материалов, звуки движения, звуки дей-

ствия, слова, фразы; просодической стороны слышимой и произносимой речи - 

мелодия речи, рифмы, выразительность, темп, интонация; мелодий - колыбель-

ная, марш, танцевальная; восприятия художественных текстов: сказки, поэзия, 

фольклор, песенки, считалки с актуализацией эмоционального переживания слы-

шимого. 

21. Развитие способностей ребенка с остаточным зрением использовать (эпизоди-

чески подключать) его в художественно-эстетической деятельности для обогаще-

ния впечатлений и опыта переживаний с восприятием яркостей поверхностей, 

движений окружающих, форм и структуры предметов. 

22. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слепого ре-

бенка в художественно-эстетической деятельности. 

23. Развитие слуходвигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседания и приседания, движения руками, 

кистями, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действия - хлопки, 

постукивания (ладонью, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхивание 

(шумовые игрушки); участие в музыкально-дидактических играх, играх с пением, 

в хороводах. 

24. Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, коррекция, раз-



витие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений. 

25. Развитие ритмической способности - умения определять и реализовывать ха-

рактерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать 

заданный ритм и воспроизводить его в движении: умения двигаться в соответст-

вии с характером музыки, сохранять темп движения, умение Останавливаться по 

сигналу и сохранять равновесие. 

26. Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости - продуктивная творческая деятельность, знакомство с художе-

ственными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, группо-

вая) - музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

27. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и 

умение их дифференцировать. Формирование умений правильного захвата пред-

метов, орудий действий, выполнять точные движения и действия. 

28. Повышение речевого потенциала. 

29. Совершенствование артикуляции, звукопроизношения. Развитие и обогаще-

ние словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением эмо-

циональной насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные 

игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с 

изменением силы голоса (звучания): нормально - громко, нормально - тихо, тихо -

нормально - громко; с изменением темпа речи: умеренно - быстро, умеренно-

медленно, медленно- умеренно- быстро, быстро - умеренно - медленно; с прояв-

лением логического ударения. 

30. Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

31. Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их сла-

женности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми 

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности. 

32. Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инс-

ценировок. Побуждение к воспроизведению (напевание, пение, проговаривание) 

услышанного. 

33. Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкаль-

но-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

34. Обучение элементарным навыкам лепки, простым умениям создания барелье-

фов, выполнения аппликаций с использованием яркого фактурного материала, 

конструирования. Приобщение к истокам ручного труда: изготовление простых 



поделок из плотной бумаги путем складывания по рельефным линиям, из коробок 

с использованием дополнительных элементов, простейших поделок из природно-

го материала. 

35. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интереса к 

предметному наполнению разных видов творческой деятельности человека 

36. Знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писа-

тель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали но-

вое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, 

чтобы люди читали, веселились, переживали; скульптор ваяет, лепит фигуры лю-

дей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты со-

чиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, 

поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведе-

ниями о творческих профессиях, о творчестве человека, о переживаниях челове-

ка, связанных с восприятием творений. 

37. Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о профессиях. 

38. Знакомить обучающихся с музыкальными инструментами: как называются, 

как выглядят, как звучат. Расширять опыт слушания музыкальных произведений, 

в которых звучно, мелодично звучит инструмент. 

39. Вовлекать обучающихся в словесные игры "Рифмовочка". Расширять опыт 

участия в ролевых играх "Артист", "Оркестр", "Музей скульптур". 

40. Формирование основ понимания красивого и некрасивого в бытовой, познава-

тельной, речевой деятельности. 

41. Развитие понимания красивого через воспитание позитивного отношения: 

а) к чистоте окружающей действительности. Чистый воздух: легко дышать, хо-

рошее настроение, появляется бодрость (хочется играть). Чистые предметы лич-

ной гигиены приятно пахнут, приятны для тела. Чистую игрушку, предмет прият-

но держать в руках (и наоборот). 

б) к сохранности (целостности) предметов окружения. Предметы без поврежде-

ний - это красиво, и наоборот: игрушка со сломанной (оторванной) деталью, оде-

жда с дыркой, повреждение (изъян) на предмете мебели - это некрасиво. 

42. Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чув-

ствительность к прекрасному в природе. Развивать внимание обучающихся к 

приятным (чувство удовольствия) тактильным, обонятельным, слуховым, зри-

тельным (обучающиеся с остаточным зрением) впечатлениям от теплого и ласко-

вого солнца, приятного дуновения ветра, шороха и шелеста листвы, ее зелени 

(желтизны), аромата цветов, листвы деревьев, многоголосья птиц. 

43. Развитие доступного понимания красоты речи (слышимой и воспроизводимой 

самим): четкость, внятность, достаточная громкость, правильность с точки зрения 

общепринятых норм произношения, выразительность. Обогащение опыта слуша-



ния литературных произведений в исполнении мастеров художественного чтения. 

Развитие опыта участия в играх - упражнениях в отчетливом и правильном про-

изношении звуков и звукосочетаний, правильном дыхании, в звучности, громко-

сти голоса, в воспроизведении речевого ритма. 

44. Развитие образа "Я". 

45. Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчест-

ва, так и в его продуктах. 

46. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в общеобразова-

тельной организации. 

47. Развитие готовности к освоению шрифта Брайля: повышение тактильной чув-

ствительности кожи пальцев, развитие мышечной силы кисти и пальцев, подвиж-

ности суставов; развитие моторики с освоением двигательных программ, связан-

ных с межпальцевым (большой, указательный, средний) захватом предмета, ору-

дийным действием накалывания, ориентировочно-поисковым движением нако-

нечником орудия действия на рельефно ограниченной микроплоскости, тонко ор-

ганизованных ориентировочных движений и действий пальцами и кистью; фор-

мирование навыков пространственной ориентировки на плоскости в поле дея-

тельности рук. Развитие содружественных движений двумя руками, развитие ре-

ципрокной координации рук: разные движения одновременно разноименными 

руками. 

48. Формирование представлений о разнообразии материалов физических объек-

тов, способах их познания, использования в практической деятельности. 

Расширение знаний о предметах и объектах неживой природы. 

49. Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области "Тех-

нология". 

50. Повышение речевого потенциала: развитие умения понимать и выполнять ин-

струкции; развитие способности к саморегуляции; развитие умения и обогащение 

опыта описания (рассказывания) содержания деятельности, последовательности 

действий, результата практической деятельности, своих впечатлений от выпол-

ненной деятельности; развитие компенсаторной функции речи - вербальной орга-

низации и координации совместных действий с другими; обогащение словарного 

запаса; развитие выразительности речи. 

51. Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от про-

явления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, для дос-

тижения результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию но-

вых предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознатель-

ности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам челове-

ческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных 



видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произволь-

ного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

25.3. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением художественно-эстетического развития слепого обу-

чающегося: 

художественная продуктивная деятельность: лепка, аппликация, конструирова-

ние, рельефное рисование; 

музыкально-инструментальная деятельность, певческая деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, по-

тешки, скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слепого обучающегося: 

наблюдения в природе; 

слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

рассматривание тактильных, фактурных поверхностей; 

игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание тактильных книг, барельефных изображений, предметов декора-

тивно-прикладного искусства; 

пение, декламации; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, уборка постели); 

досуговые мероприятия. 

26. Физическое развитие слепых обучающихся. 

26.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий для: 

для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами; 

развития двигательных адаптационно-компенсаторных механизмов. 

26.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Физическое развитие" с развитием у слепого ребенка адаптационно-



компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную, познавательную 

активность, пространственную ориентацию в повседневной жизни с формирова-

нием положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям педа-

гогической деятельности. 

26.3. Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности в самостоятельной, свободной ходьбе в знакомых про-

странствах, обогащение опыта ходьбы в малознакомом пространстве с преодоле-

нием чувства страха, свойственного незрячим, с преодолением скованности дви-

жений. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельно-

сти: попеременный шаг, постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогаще-

ние опыта ходьбы: 

прямохождение (с опорой, без опоры); 

с преодолением искусственных препятствий (подъем, спуск по лестнице, переша-

гивание порогов, с открыванием и закрыванием двери, обхождение предметов 

мебели, атрибутов, поворот за угол), естественных препятствий (обойти лужу, 

ходьба по пресеченной местности); 

с предметами в руках; 

с использованием предвестника трости, детской трости; 

как компонента моторной программы: "Подойти", "Отнести", "Походить, поис-

кать", "Пройти в раздевалку", "Ходьба в паре"; 

с изменением темпа. 

3. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как фи-

зическое упражнение). 

4. Расширение объема движений, формирование основных движений с освоением 

двигательных умений: подскоки, прыжки (со страховкой), бег, держась за руки, 

подлезание, перелезание через препятствие на звук. Развитие крупной моторики и 

мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

5. Формирование точных, полных и детализированных представлений о двига-

тельных действиях: поднять, опустить, согнуть, развернуть; о движениях (идти, 

присесть, перешагнуть, бежать); представлений о частях тела и их возможных 

пространственных положениях, движениях ими: повороты, наклоны (голова, ту-

ловище), вперед-назад, в сторону, вверх-вниз (руки, ноги, туловище). 

6. Развитие слуходвигательной и рече-слухо-двигательной координации в выпол-

нении крупных и тонко организованных движений. Развитие и совершенствова-

ние функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, бы-

строты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов 



риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных пред-

метно-пространственных условиях (средах). 

7. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых дейст-

вий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных 

играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирую-

щей интенсивности нагрузки. 

8. Развитие умений и навыков предметно-пространственной ориентировки, фор-

мирование пространственных представлений, развитие основ пространственного 

мышления. 

9. Формирование представлений о частях тела, представлений о парных частях 

тела с освоением умений, навыка их пространственной левая (-ое, -ый), правая (-

ое, -ый) дифференциации. 

10. Обогащение опыта движений в разных пространственных направлениях, глу-

бинных зонах. Развитие умения понимать и выполнять (точно следовать) инст-

рукции на пространственные ориентировочные действия с движением "идти впе-

ред", "повернуть направо (налево), "развернуться и идти назад", "пройти вдоль". 

11. Формирование первичных представлений и понимания предметно-

пространственной организации сред жизнедеятельности в соответствии с их на-

значением. Совершенствование навыков ориентировки в знакомых пространствах 

(средах): замкнутых - помещения мест жизнедеятельности, свободных (открытых) 

- территория, участок для прогулок. Развитие умений организовывать собствен-

ную деятельность (игровую, бытовую, познавательную, коммуникативную, дви-

гательную) в знакомых пространствах. 

12. Развитие умений описывать (рассказывать) путь движения в знакомом про-

странстве от заданной точки с обозначением направлений движения, с обозначе-

нием предметных ориентиров; способности находить заданную точку (место, 

предмет) с использованием и на основе схемы пути (вербальной, тактильной). 

Расширение опыта участия в играх "Я опишу путь, а ты пройди", "Я опишу место, 

а ты скажи, что мы там делаем", "Я опишу путь, а ты определи, куда он ведет", 

"Найди путь по описанию схемы". 

13. Развитие умений и навыков ходьбы на звук, голос с пространственной локали-

зацией источника. Обогащение опыта участия в играх на слуховую ориентировку 

в пространстве. 

14. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматиче-

ского): 

развитие опорно-двигательного аппарата, наращивание мышечной массы тела, 

подвижности суставов; 



развитие правильной осанки при ходьбе, в основной стойке для выполнения уп-

ражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног; 

укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений 

и навыков выполнения физических упражнений этой направленности; 

развитие умений в назывании и показе положений частей тела для сохранения 

правильной осанки; 

повышение адаптивных возможностей детского организма, его устойчивости к 

влияниям внешней среды; 

воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению зака-

ливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гим-

настика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражне-

ния на прогулке; 

развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

развитие дыхательной системы - формирование умений правильного дыхания, 

увеличения объема легких; охрана и развитие слуха, кожных покровов и тактиль-

ной чувствительности пальцев, обоняния, остаточного зрения: поддержание под-

вижности век и глазных яблок, способности к фокусированию и удерживанию 

взгляда не объекте. 

15. Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание по-

зитивного отношения к себе и к миру. Привитие потребности в двигательной ак-

тивности. 

16. Развитие физической готовности к обучению. 

17. Развитие кинестетических ощущений с формированием умений выполнять за-

данные позы кистью: "коза", "кольцо", "ладонь кверху или книзу", со способно-

стью ощущать напряжение, расслабление пальцев, ощущать, какой из пальцев со-

гнут или выпрямлен. 

18. Совершенствование динамической организации действий (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности 

к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-ребро-

кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене рук с 

одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака другой 

кисти. 

19. Развитие умения выкладывать и копировать из палочек (на пластилиновой ос-

нове) фигуры с надавливанием на элемент для фиксации, показывать (моделиро-

вать) способ захвата объемных геометрических тел. 



20. Выполнять ритуальные действия: погрозить, поздороваться, попрощаться, 

сдуть пушинку с ладони, поаплодировать. 

21. Упражнения в выполнении двигательных программ с реакцией на выбор по 

словесной установке (регулирующая роль речи) "На один стук подними руку и 

сразу опусти. На два стука не поднимай руку". 

22. Развитие умений и обогащение опыта в показывании частей своего тела, раз-

витие способности дифференцировать правое и левое в пространственных ощу-

щениях и в ориентировке в пространстве, брать (класть) предмет заданной рукой. 

23. Совершенствование умений быстро и точно назвать (показывая) пальцы своей 

руки, пальцы руки другого человека. Развитие умений и обогащение опыта вос-

произведения считалок с соответствующими движениями кистью. 

24. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Игры-упражнения: 

бросание утяжеленного мяча, который захватывается одной рукой, передавание 

друг другу двумя руками утяжеленного большого мяча, толкание утяжеленного 

большого мяча открытой ладонью, маленького утяжеленного мяча - пальцами. 

Игры-упражнения на сжимание мяча (предметов) разной упругости. 

25. Упражнения в умении смыкать пальцы и удерживать в этом положении, раз-

водить пальцы на максимальное расстояние и удерживать их в таком положении, 

упражнения в смене положений и удерживании. 

26. Воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности в 

разных сферах жизнедеятельности. 

27. Расширение знаний о занятиях человека физическими упражнениями, о видах 

спорта (параолимпийских) и о спортсменах. Приобщение обучающихся к игре в 

шахматы, шашки (инвентарь для слепых), спортивной ходьбе, метанию. 

26.4. Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

физического развития слепого обучающегося: 

занятия физической (по медицинским показаниям адаптивной) культурой; 

физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, дви-

гательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятель-

ности, подвижные игры на равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимна-

стика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения в ходьбе на 

прогулке; 

занятия ритмикой; 

подвижные игры; 

упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

ходьба в здании из помещения в помещение с преодолением препятствия - лест-

ницы; 

труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 



слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движени-

ях, о занятиях физическими упражнениями с последующим обсуждением. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах с актуализацией физического развития слепого обучающегося: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья; 

игры-упражнения с мячами, набивными игрушками, резиновыми игрушками; 

ритмические, танцевальные движения под музыку. 

27. Социально-коммуникативного развития слабовидящих и с пониженным зре-

нием (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и наруше-

ниями зрения) обучающихся. 

27.1. Основными задачами образовательной деятельности являются создание ус-

ловий: 

для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности; 

развития игровой деятельности; 

обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

27.2. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие знания: 

имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фамилия, име-

на, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные зна-

ния о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

элементарные правила вербального общения; 

названия базовых эмоций; 

точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в со-

вместных играх; 

детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации поме-

щений, на улице, способы их преодоления; 

возможное поведение педагогического работника, родителей (законных предста-

вителей), предупреждающих об опасности; 

названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасполо-

жение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентиров-

ку в помещении Организации, на участке; 



источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного исполь-

зования; 

предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного ис-

пользования; 

компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, заня-

тий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования 

(одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от 

края, от другого предмета); 

на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

27.3. Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие умения: 

обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для об-

ращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, 

деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей 

(законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

а) Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

б) Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, 

поза); 

по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; 

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опас-

ности, боязни; 

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организато-

ром простой игры; 

расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного ис-

пользования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он 

обозначает, из чего сделан, способ использования). 



27.4. Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно ов-

ладеть следующим: 

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педаго-

гическим работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на 

внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом 

восприятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассмат-

ривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работником; 

опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

способностью к самовыражению в группе других; 

умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать из-

вестные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, ро-

дителей (законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или дейст-

вия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориен-

тацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умени-

ем сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных пред-

ставителей), предупреждающих об опасности. 

27.5. Программные коррекционно-компенсаторньге задачи образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстрой-

ствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных механиз-

мов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 



27.5.1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и мо-

торно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным зре-

нием ребенка: 

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение сле-

пого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, 

совместной деятельности с педагогическим работником, другими детьми, побуж-

дающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их 

выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их спо-

собов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных 

видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, но 

насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к происхо-

дящему, используя просодическую сторону речи, моторно-экспрессивные, в соче-

тании с вербальными, выражения положительных эмоций (смех, междометия, 

восклицания соответствующего порядка) и отрицательных эмоций (хныканье, 

имитация плача, междометия, восклицания соответствующего порядка). 

2. Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах): 

знакомить с базовыми эмоциями (интерес, горе, радость, удивление, страх), раз-

вивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного воспроизведения 

(по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. Зна-

комство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных произ-

ведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоцио-

нальное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Разви-

тие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формировани-

ем элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках 

эмоций (настроение), социальной принадлежности человека. Развитие интереса к 

рассматриванию тактильных книг, к обсуждению воспринятого. 

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально-моторного пове-

дения посредством создания в Организации музыкальной среды, аудио среды, ак-

туальной и востребованной слепым ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации 

сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грам-

матической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адапта-

ции, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в си-

туации трудности или невозможности зрительного отражения: 



обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации го-

лоса уточнить его местоположение относительно себя; 

развернуться и (или) повернуть лицо в его сторону, стараться держаться прямо 

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему); 

громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть сооб-

щения; 

обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие его 

отношение к ситуации общения; 

дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопас-

ному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обогащение 

опыта установления отношений с окружающими, расширение социальных кон-

тактов (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с 

трудом педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, опера-

ций разных видов детской совместной деятельности, формирование представле-

ний о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения пред-

ставлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 

педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

9. Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представле-

ний (общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), братьев и 

сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, 

деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предметных 

объектах и их пространственном расположении, организации пространства по-

мещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и туа-

летные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов 

семьи. Формирование первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об ос-

новных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (ра-

бота), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях 

обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих дея-

тельность человека. 



12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой (ком-

натные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о роли и 

деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа "Я" как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формиро-

вание потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, 

выполнять культурно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие 

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об ин-

тонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей лите-

ратурных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной сто-

роны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения 

(при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с другими 

людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта участника 

подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций, предметных игр с 

педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным вы-

полнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адекват-

ного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое по-

ведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыраже-

ния в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуа-

циях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обраще-

ния по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

19. Формирование умения писать и читать свое имя (с использованием колодки 

шеститочия). 

27.5.2. Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, 

предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образо-

вательной среде Организации: помочь приобрести знания, полимодальные пред-

ставления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными объекта-

ми образовательного пространства, развивать смысловую и техническую стороны 

предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

27.5.3. Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебе-

ли групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умываль-

ной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и 

объекты кухни, моечной. 



Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначе-

ние; знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задви-

нуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) 

что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы 

шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, 

разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, по-

ложить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной одежды, раз-

личать и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на-, снять с 

крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подстав-

лять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости 

набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению 

(выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать 

двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность пе-

ред собой тарелки разной формы: "глубокая", "мелкая", блюдце; надеть, снять 

одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими уме-

ниями и навыками, навыками самообслуживания. 

27.5.4. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространст-

во): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; на-

польные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предмет-

ные объекты, организующие связь между пространствами - лестничные пролеты: 

ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 

спускаться по лестнице. 

27.5.5. Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные прояв-

ления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством предметно-

практических действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в 

познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в продуктивной дея-

тельности, трудовой деятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначе-

ние для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, 

по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия 

с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать стра-

ницы книги; орудийные действия. 

27.5.6. Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий 

- трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной 



координации в системе "глаз - рука", моторики рук; развитие умений и опыта 

зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений вы-

полнять точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребован-

ных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации соб-

ственной практической деятельности по подражанию педагогическому работни-

ку. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; форми-

рование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения 

утилитарных предметных действий; формирование представлений о частях тела и 

их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

о собственной трудовой деятельности, видах труда: "Что такое самообслужива-

ние?", "Что значит труд в природе, труд в быту?"; формирование знаний и умений 

придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; раз-

витие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и контроли-

рующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе 

(труд), на этапе оценки результата труда); 

о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 

Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для 

жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых 

операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать по-

вышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 

27.5.7. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной Организации: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об ор-

ганизации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образователь-

ной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 

Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формиро-

вание компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение пра-



вилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при 

движении останавливаться по сигналу педагогического работника; формирование 

умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений 

об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении дейст-

вий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогическому 

работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 

безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из 

чего сделан, способ использования). 

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педагогиче-

ского работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с исполь-

зованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изме-

нение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формиро-

вание первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное 

значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, 

сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

27.5.8. Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организа-

ции: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обу-

чающегося. Формирование первичных представлений об образовательной орга-

низации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и 

представлений об учебном классе, его предметно-пространственной организации: 

парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол педагогического работника, 

его местоположение относительно входа, парт обучающихся; шкафы, стеллажи 

для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обучаю-

щегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола 

так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и координация 

движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без излишнего 

шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение пред-

ставлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной орга-



низации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произ-

ведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре "В школу". 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежно-

стях, предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем обли-

ке обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных про-

изведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных 

навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе координат "учи-

тель - ученик", "ученик - учитель", "ученик - ученик". 

27.5.9. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

обучающегося и с пониженным зрением: 

дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового воспри-

ятия, словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о ми-

мике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

труд; 

игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных ма-

териалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, на-

блюдения за трудом педагогических работников; 

физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на мо-

торику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

самообслуживание; 

спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с исполь-

зованием другой атрибутики; 

спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, иллю-

страций; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 

28. Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопи-

ей и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся. 



28.1. Основными задачами образовательной деятельности являются создание ус-

ловий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной дея-

тельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

28.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной дея-

тельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения инфор-

мации, аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: позна-

вательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых об-

разовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

28.3. Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой диф-

ференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного вос-

приятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с пред-

метами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребо-

ванных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и 

побуждать обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов 

восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 

синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или 

изображений с подключением осязания формировать полные, точные, детализи-

рованные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи 

"целое - часть", развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осяза-

ния как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаи-

модействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, 

величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространствен-



ной ориентировки как операционального компонента познавательной деятельно-

сти. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, ре-

чевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение 

способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительно-

сти, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации. 

28.4. Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания 

того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, 

важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентиро-

ваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, оп-

ределением его формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, ил-

люстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных спо-

собов зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, ор-

ганизованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и 

фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие 

опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного 

с педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на 

ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предме-

тами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных дей-

ствий; формирование действий предметно-пространственной организации "рабо-

чего поля": умения взять предмет из определенного места, положить предмет на 

определенное место, расположить объект перед собой, расположить предметы в 

ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: 

формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-



моторной координации, как операционального компонента познавательной дея-

тельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными 

детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов 

о предметах и объектах действительности. 

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего 

места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструи-

рование, аппликация. 

28.5. Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ро-

левая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием 

способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной 

организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

28.6. Формирование основ организации собственной познавательной деятельно-

сти в окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и 

картинок (предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструиро-

вания (разные виды). Расширение опыта дидактических игр, развивающих пред-

метность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта создания новых 

предметных сред типа: 

действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполне-

ние емкостей); 

создание отпечатков. 

28.7. Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предме-

тов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание ин-

тереса к таким ситуациям. 

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, му-

зыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполне-

нию физических упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 



4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержа-

ние заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-

либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, расска-

жи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удивления как 

переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего к 

познанию. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действи-

ям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной 

фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных 

произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положи-

тельного отношения к воспринимаемому. 

6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познава-

тельных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: ра-

дость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и 

желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с ок-

ружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда 

знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, 

познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

28.8. Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуаци-

ях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в си-

туациях "педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструк-

ции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного 

плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности (по-

знавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение 

опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных пра-

вил вида деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в 

процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных дви-

жений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) 

вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной 

локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точ-

ных и полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта вы-



полнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных поня-

тий при ориентировке "от себя": впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в 

центре; при ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, 

в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 

ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 

верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый 

края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего по-

ля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспита-

ние бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 

обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двига-

тельной активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, 

совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обсле-

дование, рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование уме-

ний и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с движе-

нием, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять задан-

ные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординиро-

ванности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными рука-

ми своей программы действий, развитие чувства ритма. 

28.9. Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной органгизации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу 

и синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения 

предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Раз-

витие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказыва-

ния. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятель-

ности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

5. Развитие "схемы тела": детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и форми-

рованием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа 

получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими дейст-

виями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространст-

венной дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. 



Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных по-

лях. 

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, исполь-

зовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выпол-

нять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продол-

жительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить 

взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

28.10. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением познавательного развития: 

познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

занятия в сенсорной комнате; 

двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, ос-

воением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"предметные экскурсии" в помещениях и на участке; 

продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

наблюдения в условиях тематических прогулок; 

слушание чтения детских литературных произведений; 

труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

игры на развитие зрительного восприятия; 

физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

рассматривание книг, картинок, фотографий; 

спонтанная продуктивная деятельность; 

спонтанная двигательная деятельность; 

деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, комму-

никативная (свободное общение). 



29. Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и ко-

соглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучаю-

щихся. 

29.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий для: 

для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действи-

тельности. 

29.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Речевое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в 

условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственно-

го познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специ-

альным направлениям педагогической деятельности. 

29.3. Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляцион-

ных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Раз-

витие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в 

трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые уп-

ражнения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных ин-

тонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обо-

гащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицатель-

ные чувства или свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с раз-

витием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 

поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

29.4. Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений "целое и его часть (деталь)" - развитие 

умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) ок-

ружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (детали), их 

пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа "Назови предмет по пере-

численным частям", "Я назову предмет, а ты назови его части", "Расскажем о 



предмете то, что мы о нем знаем". Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей дейст-

вительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способст-

вующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического зна-

чения слов. Вовлечение ребенка в "режиссерские" игры, в игры-драматизации. 

29.5. Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, поста-

новка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариа-

тивные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения пони-

мать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в 

общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доб-

рожелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение умения чет-

ко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

29.6. Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явле-

ний действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, раз-

витие аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Разви-

тие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи 

слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозна-

чающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие способности 

к обобщению и опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и дея-

тельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа "Я" как субъекта и объекта общения, развитие понима-

ния себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выразительно-

сти речи - развивать умения передавать интонацией различные чувства (радость, 

безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры "Я скажу предложение, а 

ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю"; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом ра-

дость, грусть. 

29.7. Развитие готовности к обучению в образовательной организации. 



Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Разви-

тие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строе-

нии рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений 

(статических, динамических) на развитие подвижности, формирование двига-

тельных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кис-

ти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны ору-

дийных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли 

зрения в организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обо-

гащение опыта их воспроизведения. 

29.8. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пониженным 

зрением обучающегося: 

познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных заняти-

ях; 

моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

игры: словесные дидактические, драматизации; 

тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

труд; 

пение; 

гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидя-

щего обучающегося: 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий по-

средством вопросно-ответной формы; 

спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскра-

шивание); 

спонтанное пение, декламации; 

досуговая деятельность; 

рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением восприни-

маемого, комментариями, обсуждением. 



30. Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженным зрени-

ем (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушения-

ми зрения) обучающихся. 

30.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий: 

для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла; 

развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов само-

выражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

30.2 Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной облас-

ти "Художественно-эстетическое развитие" с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, ос-

воения новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловече-

ским ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающе-

го, формирование положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятель-

ности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение способ-

ности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и дис-

танционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

круглой формы - шар, цилиндр; 

бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; протяжен-

ности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - цилиндр, конус; 

объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма 

яйца; 

единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепи-

пед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебе-

ли. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке вырази-

тельности форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обога-

щение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фи-



гурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и 

(или) их изображений, иллюстративно-графического материала, художественных 

цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативно-

сти, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания 

цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объ-

ектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетиче-

ских чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, ве-

личина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности восприни-

мать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 

выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмического чере-

дования с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яр-

кости и выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: расши-

рять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с 

эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности 

и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, 

знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием час-

тей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных расте-

ний, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керами-

ческие, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармо-

ничность и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализи-

рующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, восприятие ко-

торых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: 

обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувстви-

тельность к прекрасному в природе. 

30.3. Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидя-

щего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и 

музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистя-

ми, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий - хлоп-

ки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), потряхи-



вание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, 

играх с пением, хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах "глаз-нога", "глаз - ру-

ка": обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, дейст-

вий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повышение дви-

гательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, разви-

тие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика красоты 

движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения музыкально-

ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать харак-

терные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать за-

данный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответствии с 

характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и со-

хранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художест-

венными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) 

- музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и 

кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и 

умение их дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать 

предметы познания, орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее 

образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в 

словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания 

скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса (звучания): обыч-

но-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением темпа речи: умерен-

но быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, быстро-умеренно-

медленно; с проявлением логического ударения. 

30.4. Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слажен-

ности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми иг-

рушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной 

продуктивной деятельности; 



б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта ис-

пользования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). По-

буждение к воспроизведению образов воображения; 

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инс-

ценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкаль-

но-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

30.5. Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интере-

сов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы 

люди читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисун-

ки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им 

они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных ин-

струментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучаю-

щихся с литературными произведениями, посвященными творческим професси-

ям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием тво-

рений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях че-

ловека. 

30.6. Развитие образа "Я": обогащение опыта самовыражения, самореализации, 

как в процессе творчества, так и в его результатах. 

30.7. Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образователь-

ной организации: 

развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художе-

ственно-эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области "Техно-

логия". 

воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявле-

ния умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы 

достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию но-

вых предметных сред в предметно-художественной деятельности, любознатель-

ности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам челове-

ческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных 

видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произволь-

ного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 



30.8. Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, кон-

струирование; 

музыкально-театральная деятельность; 

ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, по-

тешки, скороговорки); 

слушание литературных, музыкальных произведений; 

двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

наблюдения в природе; 

слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

рисование; 

игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры; 

рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов деко-

ративно-прикладного искусства; 

пение, декламации; 

досуговые мероприятия; 

труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель). 

31. Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обу-

чающихся. 

31.1. Основными задачами образовательной деятельности является создание ус-

ловий для: 

для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

овладения подвижными играми с правилами; 

обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

31.2. Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об-

ласти "Физическое развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зре-

нием ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих дви-

гательную активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, с 



формированием положительного отношения к себе, своим двигательным возмож-

ностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по направле-

ниям педагогические работникической деятельности. 

31.3. Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в формирова-

нии двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 

риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; 

формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов о 

движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и кон-

тролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие физических 

качеств. Формирование элементарных представлений о значении физических уп-

ражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и спосо-

бах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельно-

сти: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный вы-

брос бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и ре-

гулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координа-

ции, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, 

быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов 

риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных пред-

метно-пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых дейст-

вий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных 

играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирую-

щей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов рис-

ка). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мы-

шечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, 

в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполне-

нии познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, пра-

вильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, фор-

мирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений 

этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению за-

каливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 



гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические уп-

ражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: 

охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование умений 

правильного дыхания, развитие объема легких. 

31.4. Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации фи-

зических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоцио-

нального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие 

потребности в подвижных играх. 

31.5. Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и сомати-

ческого): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для лич-

ной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков 

выполнения практических действий; формирование компенсаторных способов (в 

том числе алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; 

формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 

обогащение сенсорного опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирова-

ние первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирова-

ние умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, 

в том числе зрительных, возможностей; способствовать становлению все более 

устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элемен-

тарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расшире-

ние и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных 

при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной 

среде; о способах безопасного поведения в различных видах детской деятельно-

сти (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обо-

гащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятст-

вий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвиже-

ния в подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу педагогического работника ; формирование умения и обогащение опыта 

соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных 



знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с со-

стоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать. 

31.6. Развитие физической готовности к обучению в образовательной организа-

ции: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зритель-

но-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, самокон-

тролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления ак-

тивности, инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамический 

праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способности 

к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта 

упражнений типа "кулак-ладонь", "кулак-ребро", "кулак-ребро-ладонь", "ладонь-

ребро-кулак", "последовательное касание стола пальцами". Упражнения в смене 

рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием кулака 

другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта 

игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной 

упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

31.7. Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной дея-

тельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 

занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, дви-

гательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятель-

ности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыха-

тельная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражне-

ния на прогулке; 

занятия ритмикой; 

подвижные игры; 

упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

упражнения в ходьбе; 

труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движени-

ях, о занятиях физическими упражнениями. 



2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 

нарушениями зрения: 

самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи); 

спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

досуговая деятельность. 

32. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в со-

ответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти об-

разовательных областях. 

32.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником 

и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гическим работником, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

32.1.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их ми-

ра и людей; 

воспитание правильного отношения к людям, вещам; 



обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", "нравится - не 

нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обу-

чающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стре-

мятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работ-

ником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогиче-

ские работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 

целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых группах (два-

три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового на-

значения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обу-

чающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), 

учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу "такой - не такой", выбор предметов одного цвета из группы предме-

тов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по цвету 

предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со сло-

вом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекци-

онная направленность всего педагогического процесса. Педагогические работни-

ки обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные средства об-

щения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических про-

цедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих дей-



ствиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникнове-

ния трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также педагогические работники, работающие с 

детьми с ТНР. 

32.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятель-

ности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогиче-

ским работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представле-

ний о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образова-

тельный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразви-

вающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протя-

жении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, ре-

чевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) стано-

вится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотно-

шений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного де-

тям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, си-

туациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 



средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направлен-

ные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в коопе-

ративных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой осно-

ве осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" включается в совместную образовательную деятельность педагогиче-

ских работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре воз-

никают партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди свер-

стников" становится предметом особого внимания педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопе-

дической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуни-

кативных способностей обучающихся среднего дошкольного возраста с ТНР учи-

телю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи. 

32.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические ра-

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направлен-

ные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в коопера-

тивных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается 



работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению деть-

ми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопе-

дической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучаю-

щимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее фор-

мирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, 

к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и уп-

ражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспита-

тели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществ-

ляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с дет-

ской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регули-

рующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятель-

ности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодей-



ствие с педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют пред-

ставления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окруже-

нии. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологиче-

ских представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся ус-

тойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся ин-

теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной ор-

ганизации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компо-

ненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, сти-

мулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из по-

требностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

32.2. В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира; 



развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интерне-

та. 

32.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сен-

сомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений 

об окружающем мире; формирование элементарных математических представле-

ний. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: конструктивные 

игры и конструирование; 

представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зритель-

но, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с 

ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и конст-

руктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуа-

ции, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, 

сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные 

игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организу-

ются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к взаимодей-

ствию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосре-

дованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать це-

лое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучаю-

щихся простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помо-

щью и самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

32.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сен-

сомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-



исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об ок-

ружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функцио-

нальных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавли-

вать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются ме-

тоды наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 

элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществ-

ляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с деть-

ми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют 

у обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобра-

зительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением анали-

зировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого 

широко используются методы наблюдения, по возможности практические дейст-

вия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические пред-

ставления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потре-

бительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рас-

сказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со пе-

дагогическим работником литературные произведения по ролям. 

32.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предпо-

лагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения представ-

лений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стиму-



лируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят си-

туации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познава-

тельное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР по-

знавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных ма-

тематических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содер-

жательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-

тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающих-

ся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них вклю-

чаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях приро-

ды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучаю-

щихся к различным способам измерения, счета количеств, определения простран-

ственных отношений у разных народов. 

32.3. В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 



развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

32.3.1. Программа оставляет Организации право выбора способа речевого разви-

тия обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных об-

разовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

32.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем до-

школьном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потреб-

ности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся 

с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсут-

ствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых обучающихся, 

речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 

области "Речевое развитие" соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вер-

бальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работни-

ком и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической фор-

мы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внима-

ния к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младши-

ми дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребен-

ком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР та-

ким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой не-

гативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спон-

танной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятель-

ность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой фор-

ме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодейст-

вия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 



Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех 

(трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использо-

ванием педагогическим работником показа действий и их называния, окрашенно-

го интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоя-

тельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помо-

щью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и ес-

тественном общении педагогических работников и обучающихся во всех ситуа-

циях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практи-

ческого взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми 

в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 

форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-

школьного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важ-

но определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стиму-

лировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учи-

тель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации за-

дач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности разви-

тия игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в 

игре, используя различные средства коммуникации. 

32.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошко-

льном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности 

в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой ак-

тивности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к окру-

жающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобще-

ния. 



Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР си-

туативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педа-

гогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обу-

чающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в раз-

личных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на форми-

рование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педа-

гогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и дру-

гими детьми. 

32.3.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое раз-

витие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент ре-

чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, вни-

мание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формиро-

вание вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцирован-

ного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере пред-

метного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий стано-

вится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментиро-

ванного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции ре-

чи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последова-

тельности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формиро-

вание средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические 

работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расши-



рения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социаль-

ный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области по-

знавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского разви-

тия обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произ-

ведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают со-

держание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возмож-

ность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, ис-

ходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего дошколь-

ного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

32.4. В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми является создание усло-

вий для: 

развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, оз-

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действитель-

ности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народ-

ного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творче-



скую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкаль-

ном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

32.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприя-

тия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий 

детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенно-

стям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по раз-

делам: 

изобразительное творчество; 

музыка. 

32.4.2. Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятель-

ной или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициа-

тивы и самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодо-

лению недостатков речевого развитии обучающихся, в образовательный процесс, 

в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность обучающихся. 

32.4.3. Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкаль-

ной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной дея-

тельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физ-

минутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр худо-

жественными промыслами. 

32.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет ин-

терес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают со-

ответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 



Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят вос-

питатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой лого-

педической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" яв-

ляются родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми наруше-

ниями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных объ-

ектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются опера-

ционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей 

их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются пред-

ставления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изо-

бразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетиче-

ские предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать ос-

новой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специ-

ально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятель-

ной или совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музы-

кальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосре-

доточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятель-

ности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на 

детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать на-

строение музыки, характер (движение, состояние природы) 



Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учи-

тель логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

32.4.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе кото-

рых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать ап-

пликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно от-

нести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изго-

товление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при вы-

боре материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цве-

товых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмо-

циональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Ру-

ководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работни-

ка приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обуче-

ния: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультиме-

дийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танце-

вальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве ком-

позиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Разли-

чают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обу-



чающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, рит-

мический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального со-

провождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помо-

щью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, вос-

питателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (вос-

приятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учи-

теля-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

32.5. В области физического развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

32.5.1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственно-

го отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорово-

го образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе пра-

вил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание соб-

ственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприя-

тиях. 

32.5.2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, раз-

вития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формиро-



вании начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ-

вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствую-

щим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

32.5.3. Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к под-

вижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибко-

сти, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возмож-

ность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься дру-

гими видами двигательной активности. 

32.5.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвиж-

ные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, ле-

чебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образова-

тельного процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (за-

конные представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, рабо-

тающие с детьми. 



В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, ут-

ренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, мас-

сажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с педа-

гогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, на-

правленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естествен-

ные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным со-

провождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с ТНР. 

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое 

развитие" должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

32.5.5. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач по-

зволяет структурировать содержание образовательной области "Физическое раз-

витие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят вос-

питатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образо-

вательного процесса должны стать родители (законные представители), а также 

все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно обра-

зовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровитель-

ных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 



В этот период реализация задач образовательной области "Физическое раз-

витие" должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

32.5.6. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобре-

тает формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здо-

рового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участ-

вовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовы-

вать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, кон-

центричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непре-

рывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого заня-

тия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе раз-

минки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физи-

ческим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксаци-

онная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональ-

ное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающих-

ся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в само-

стоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических дви-

жений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 

лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптацион-

ная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные 

игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. 

При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному уча-

стию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают ус-

ловия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортив-

ных атрибутов. 



В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэ-

робики, а также различные импровизационные задания, способствующие разви-

тию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной ги-

гиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для форми-

рования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современ-

ную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельно-

му выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним ви-

дом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за поло-

стью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работ-

ники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 

В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опас-

ных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и 

как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся ус-

воили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на по-

мощь в обстоятельствах нездоровья. 

34. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в со-

ответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти об-

разовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ЗПР, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 



Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спо-

собов, методов и средств, представленных в образовательных программах, мето-

дических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбирае-

мых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географи-

ческих, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся с 

ЗПР, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образова-

тельной деятельности являются такие формы, как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их психофизи-

ческого и речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в 

том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и под-

вижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие 

виды игр; взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников 

и (или) обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде 

всего исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных педагоги-

ческим работником и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

34.1. Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с задержкой пси-

хомоторного и речевого развития: 

Обучающиеся с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обна-

руживается задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых пси-

холого-педагогических условиях. На первый план в работе с детьми раннего воз-

раста выдвигается изучение динамики развития при целенаправленном обследо-

вании и на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционно-

образовательной и воспитательной работы. Как правило, это соматически ослаб-

ленные обучающиеся, отстающие не только в психическом, но и в физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локо-

моторных функций (функций передвижения), на момент обследования выявляет-

ся несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным 

возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-



перцептивная деятельность: обучающиеся не умеют обследовать предметы, за-

трудняются в ориентировке их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых 

дошкольников, вступают в деловое сотрудничество со педагогическим работни-

ком и с его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и некоторые пред-

метные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а вот спо-

собы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям требуется го-

раздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, обучающиеся с задержкой при-

нимают и используют помощь педагогического работника, перенимают способ 

действия и переносят его в аналогичную ситуацию. 

Обучающиеся почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепет-

ными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может 

быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к актив-

ному использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание простых ин-

струкций не нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии отдель-

ных психических функций может привести к вторичной задержке развития дру-

гих функций; 

поэтапное развитие всех нарушенных или недостаточно развитых функций с уче-

том закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учи-

тывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого 

развития; 

дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 

форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии ре-

бенка; 

подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню актуаль-

ного развития ребенка, но и "зоне его ближайшего развития"; 

организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка - 

эмоционального и ситуативно-делового общения со педагогическим работником 

в предметно-игровой деятельности; 

взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных привя-

занностей ребенка; 

Особенности проведения коррекционной работы: 

диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для уточ-

нения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение рабо-

ты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 



обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии ре-

бенка и консультирования семьи; 

использование игровой мотивации и игровых методов; 

интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 

могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ре-

бенком могут быть различными в зависимости от характера и выраженности на-

рушений; 

построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только за-

крепляются, но и усложняются; 

продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

от степени сложности материала и от состояния обучающихся; 

необходимость преемственности в работе воспитателя, учителя-логопеда и учи-

теля-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи; 

вовлечение родителей (законных представителей) в коррекционно-развивающий 

процесс. 

Обучение родителей (законных представителей) методам и приемам развиваю-

щей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция не-

достатков и профилактика задержки психического развития на дельнейших эта-

пах, что предполагает последовательное развитие функционального базиса для 

становления психомоторных, познавательных и речевых функций. 

34.2. Образовательная деятельность с детьми второго года жизни во взаимосвязи 

с коррекцией недостатков в развитии: 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ЗПР в возрасте от одного года до 

двух лет должны быть направлены на развитие коммуникативных умений, пси-

хомоторной, сенсорной, речевой, интеллектуальной функций, предметно-

практической деятельности в сотрудничестве со педагогическим работником. 

34.2.1. В области социально-коммуникативного развития. Педагогический работ-

ник корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность обучающихся к близким, привлекает родителей (законных пред-

ставителей) для участия и содействия в период адаптации. Педагогический ра-

ботник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт; 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 



пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требова-

ний. Педагогический работник удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми слова-

ми, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 

реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия 

для самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на прояв-

ление недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. 

Педагогический работник оказывает поддержку, представляя ребенка дру-

гим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с со-

бой. Знакомит с элементарными правилами этикета. Педагогический работник 

знакомит ребенка с пространством Организации, имеющимися в нем предметами 

и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания стано-

вится значимой задачей этого периода развития обучающихся. Педагогический 

работник обучает обучающихся бытовым и культурно-гигиеническим навыкам, 

поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в самообслужива-

нии, приучает к опрятности. 

Задача педагогического работника: при общении обучающихся предотвра-

щать возможные конфликты, переключая внимание конфликтующих на более ин-

тересные объекты или занятия, развивать у ребенка интерес и доброжелательное 

отношение к другим детям, поощрять проявление интереса обучающихся друг к 

другу. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств обучающихся, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли, которые появляются в социальных ситуациях. Педагогический 

работник стимулирует стремление ребенка к самостоятельности в овладении на-

выками самообслуживания: учит и поощряет ребенка самостоятельно держать 

ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки. 

34.2.2. Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсор-

ные и моторные функции. Сенсорные функции у обучающихся первых лет жизни 

развиваются в тесной взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой 

развития интеллекта и речи. Основные задачи образовательной деятельности со-

стоят в создании условий для развития предметной деятельности. Педагогический 

работник показывает образцы действий с предметами, создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 

предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. 

В сфере познавательного развития особое внимание уделяется стимулированию 

ребенка к совместной с педагогическим работником предметно-практической 

деятельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству. Педагогиче-

ский работник играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жес-

товые игры, при этом активные действия ребенка и педагогического работника 



чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования. 

34.2.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются: 

развитие понимания обращенной речи; 

развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Стимулируя речевое развитие ребенка, педагогический работник сопровож-

дает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментиру-

ет действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные 

игры, напевает песенки. Развивая импрессивную сторону речи, следует стремить-

ся к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь педагогического работника, реаги-

ровал на обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предме-

тами обихода, игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и 

показывал предметы по их названию; понимал элементарные однословные, а за-

тем двусловные инструкции. В экспрессивной речи формируется простейшая лек-

сика сначала на материале звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для 

развития фонетико-фонематических процессов обучающихся учат вслушиваться 

в неречевые и речевые звуки, соотносить их с предметами, подражать им. 

34.2.4. Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое воспри-

ятие. Привлекать внимание обучающихся к запахам, звукам, форме, цвету, разме-

ру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять музыкальные впечатле-

ния, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Стимулировать простейшие ритмические движе-

ния под музыку. Побуждать к подражанию певческим интонациям педагогиче-

ского работника. 

34.2.5. Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 

предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность 

обучающихся в двигательной активности. Коррекционная направленность в рабо-

те по физическому развитию при задержке психомоторного развития способству-

ет овладению основными движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию 

статических и локомоторных функций, моторики рук. 

Для обучающихся с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев 

жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с двигатель-

ной активностью. Работу по развитию зрительно-моторной координации начина-

ют с развития движений кистей рук и формирования навыков захвата предметов 

(кистью, щепотью). 



34.3. Образовательная деятельность с детьми третьего года жизни во взаимосвязи 

с коррекцией недостатков в развитии: 

34.3.1. Социально-коммуникативное развитие. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с квалифицированной коррекцией являются: 

развитие имитационных способностей, подражания; 

развитие эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим ра-

ботником; 

развитие общения и сотрудничества ребенка с другими детьми; 

развитие совместной с педагогическим работником предметно-практической и 

игровой деятельности, 

развитие культурно-гигиенических навыков и самообслуживания; 

развитие понимания речи и стимуляция активной речи ребенка. 

Необходимо создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызывать положи-

тельное эмоциональное отношение к ситуации пребывания в Организации, учи-

тывать индивидуальные особенности адаптации. На первых порах можно пред-

ложить гибкий режим посещения группы, приносить любимые игрушки, нахо-

диться. 

Педагогический работник налаживает с ребенком эмоциональный контакт, пре-

доставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство группы и режим дня. 

Важная задача: преодоление отставания обучающихся с ЗПР в развитии и выве-

дение их на уровень оптимальных возрастных возможностей. Важно установить 

эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, форми-

ровать умение слушать педагогического работника, реагировать на обращение, 

выполнять простые инструкции, создавать условия для преодоления речевого и 

неречевого негативизма. Побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с 

просьбой "дай", указанию "вот". Если вербальное общение невозможно, исполь-

зуют средства невербальной коммуникации. 

Важно развивать эмоциональное и ситуативно-деловое общение. Закреплять же-

лание и готовность к совместной предметно-практической и предметно-игровой 

деятельности, расширяя ее диапазон в играх с элементами сюжета "Накормим 

куклу", "Построим дом"; использовать элементарные драматизации в играх с ис-

пользованием малых фольклорных форм (песенок, потешек). 

Учить подражать выразительным движениям и мимике педагогического работни-

ка, изображая мишку, зайку, птичку; понимать жесты и выразительные движения. 

Формировать у обучающихся образ собственного "Я", учить узнавать себя в зер-

кале, на фотографиях. 



Вызывать у обучающихся совместные эмоциональные переживания (радость, 

удивление) в подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; учить 

приветствовать и прощаться с педагогическим работником и детьми группы; объ-

единять обучающихся в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предме-

том (покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). Объеди-

нять обучающихся в процессуальных играх и вводить элементы сюжета. 

Педагогический работник целенаправленно формирует у ребенка культурно-

гигиенические навыки, учит проситься в туалет, одеваться и раздеваться, пользо-

ваться столовыми приборами. При этом используются не только совместные дей-

ствия ребенка и педагогического работника, но и подражание действиям педаго-

гического работника, выполнение по образцу с опорой на картинки; обучающихся 

знакомят с элементарными правилами безопасности жизнедеятельности. 

Педагогический работник стимулирует обучающихся к самостоятельности в са-

мообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), 

приучает к опрятности, знакомит с элементарными правилами этикета. 

34.3.2. Познавательное развитие. В сфере познавательного развития основными 

задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционно-

развивающей работой являются: 

развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных спо-

собностей; 

развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, форми-

рование представлений о цвете, форме, величине; 

ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мыш-

ления. 

В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упраж-

няют в узнавании предметов, игрушек и их изображений, их назывании. В про-

цессе предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 

ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в при-

знаках и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических 

действий; способы предметных действий; 

умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

зрительное сосредоточение; 

интерес к окружающим предметам и явлениям; 

целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению пред-

метов по форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими тела-



ми и плоскостными и геометрическими фигурами в процессе предметно-

практической деятельности. Учат понимать инструкции "Дай такой же", посте-

пенно подводят к пониманию инструкций, содержащих словесные обозначения 

признаков цвета, формы, величины. У обучающихся развивают тактильно-

двигательное восприятие, стереогноз (узнавание знакомых предметов на ощупь), 

сомато-простанственный гнозис (локализация прикосновения в играх "Поймай 

зайку"), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного сосредото-

чения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с назначе-

нием и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совоч-

ком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую 

деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами, как предмета-

ми быта, так и природного, бросового материала, специальных дидактические 

развивающих игрушек. 

34.3.3. Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами обра-

зовательной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

развитие понимания обращенной речи; 

развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; 

развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико-

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь педагогического работника, реагировал на обращение по 

имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушка-

ми, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по 

их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструк-

ции. Пассивный глагольный словарь должен включать названия действий, совер-

шаемых самим ребенком с игрушками, предметами быта, близкими людьми, жи-

вотными. 

В экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Важно учить употреблять слова, 

простые по слоговой структуре, названия родных людей, их имен, названия иг-

рушек, их изображений, названия предметов обихода, явлений природы, при этом 

допустимы искажения звукопроизносительной стороны. 

Учат в импрессивной речи понимать, а в экспрессивной воспроизводить по под-

ражанию двусоставные нераспространенные предложения; распространять фразу 



за счет звукоподражаний или освоенных коротких слов. Учить воспроизводить по 

подражанию предложения структуры субъект-предикат-объект. В плане развития 

фонетико-фонематических процессов учить вслушиваться в неречевые и речевые 

звуки, подражать им. 

34.3.4. Художественно-эстетическое развитие. Основными задачами образова-

тельной деятельности во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

развитие у обучающихся эстетических чувств в отношении к окружающему миру; 

приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним; 

приобщение к музыкальной культуре; 

коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения; 

развитие творческих способностей в процессе приобщения к театрализованной 

деятельности. 

Ставятся следующие задачи: 

1. Привлекать внимание обучающихся к красивым вещам, красоте природы, про-

изведениям искусства, поддерживать выражение эстетических переживаний ре-

бенка. 

2. Познакомить обучающихся с лепкой, с пластическими материалами (глиной, 

тестом, пластилином), учить выполнять с ними различные действия, знакомить с 

их свойствами. Развивать тактильно-двигательное восприятие. Учить приемам 

обследования предметов-образцов: ощупыванию, обведению контура пальчиком, 

учить соотносить готовую поделку и образец. Привлекать внимание к лепным по-

делкам педагогического работника, обыгрывать их. Учить выполнять простейшие 

лепные поделки (колобок, баранка, колбаска) сначала совместно со педагогиче-

ским работником, а затем по наглядному образцу; учить техническим приемам 

лепки: раскатывать материал между ладонями прямыми и круговыми движения-

ми, вдавливать, сплющивать. Учить пользоваться клеенками, салфетками. Побу-

ждать называть предметы-образцы, поделки. 

3. Вызывать интерес к выполнению аппликаций. Знакомить с материалами, инст-

рументами, правилами и приемами работы при их выполнении. Побуждать к об-

следованию и называнию предмета-образца и его частей, привлекать к совмест-

ной со педагогическим работником деятельности по наклеиванию готовых дета-

лей, соотносить предмет и его изображение - предметную аппликацию. 

4. Пробудить интерес к изобразительной деятельности, познакомить с бумагой и 

различными изобразительными средствами и простейшими изобразительными 

приемами: рисование пальчиком и ладошкой, нанесение цветовых пятен. Учить 

соотносить графические изображения с различными предметами и явлениями. 

Привлекать к обследованию предметов для определения их формы, величины, 

цвета, побуждать отражать в рисунке эти внешние признаки. Учить правильному 

захвату карандаша, стимулировать ритмические игры с карандашом и бумагой, 



учить выполнять свободные дугообразные, а также кругообразные движения ру-

кой. Учить изображать точки заданной яркости, располагать их с различной час-

тотой, учить изображать вертикальные и горизонтальные линии, затем вести ли-

нию в разных направлениях. При этом целесообразно использовать приемы копи-

рования, обводки, рисования по опорам, рисования по ограниченной поверхно-

сти, произвольное рисование линий с игровой мотивацией, дорисовывание по 

опорным точкам, раскрашивание листа без ограничения поверхности в разных 

направлениях. 

Конструирование. Формировать у обучающихся интерес к играм со строитель-

ным материалом. Развивать способность к оперированию свойствами и простран-

ственными признаками предметов, побуждать к конструированию. Сначала кон-

струирование осуществляется в совместной деятельности по подражанию, а по-

том на основе предметного образца. При этом педагогический работник делает 

постройку, закрыв ее экраном, а затем предъявляет ребенку. Учить выполнять 

элементарные постройки из 3-4-х элементов, обыгрывать их, соотносить их с ре-

альными объектами. Закреплять понимание названий элементов постройки (ку-

бик, кирпичик), одно-двусоставных инструкций, выраженных глаголами в пове-

лительном наклонении (поставь, возьми, отнеси). 

Музыку органично включают в повседневную жизнь. Предоставляют детям воз-

можность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание раз-

личных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать со 

звучащими предметами и инструментами. Поют вместе с детьми песни, побуж-

дают ритмично двигаться под музыку в заданном темпе; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. Развивают ритмические способно-

сти, слухо-зрительно-моторную координацию в движениях под музыку. 

В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности побуждают 

принимать посильное участие в инсценировках, режиссерских играх. 

34.3.5. Физическое развитие. Основными задачами образовательной деятельности 

во взаимосвязи с коррекционной работой являются: 

укрепление здоровья обучающихся, становление ценностей здорового образа 

жизни; 

развитие различных видов двигательной активности; 

совершенствование психомоторики, общей и мелкой моторики; 

формирование навыков безопасного поведения. 

Организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению пра-

вил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности организуют про-

странственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений 



Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели) для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении, для развития ловкости, си-

лы, координации. 

Важно целенаправленно развивать праксис позы при имитации отдельных движе-

ний педагогического работника (присесть, встать, поднять руки вверх). Нормали-

зовать тонус мелких мышц; развивать моторику рук; совершенствовать хвата-

тельные движения, учить захватывать большие предметы двумя руками, а ма-

ленькие - одной рукой, закреплять различные способы хватания: кулаком, щепо-

тью, подводить к "пинцетному" захвату мелких предметов. При выполнении со-

относящих действий в дидактических играх развивать точность движений рук, 

глазомер, согласованность движений обеих рук, зрительно-моторную координа-

цию. 

Развивают динамический праксис: учат выполнять серию движений по подража-

нию (в плане общей и мелкой моторики). Важно развивать навыки застегивания 

(пуговиц, кнопок, липучек) и действий со шнуровками. Учить элементарным вы-

разительным движениям руками в пальчиковых играх - драматизациях. Упраж-

нять в выполнении действий с предметами, ориентируясь на показ и словесную 

инструкцию. 

Проводить подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двига-

тельной активности, развивать ловкость, координацию движений, правильную 

осанку. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения важно создать в Органи-

зации безопасную среду, а также предостерегать обучающихся от поступков, уг-

рожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализо-

вываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

познанию окружающего мира. 

34.4 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ЗПР: 

34.4.1. Социально-коммуникативное развитие в соответствии со Стандартом на-

правлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с дру-



гими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" обу-

чающихся дошкольного возраста в условиях Организации представлены следую-

щими разделами: 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

Формирование основ безопасного поведения. 

Общие задачи раздела "Социализация, развитие общения, нравственное и патрио-

тическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе": 

развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с педа-

гогическим работником и другими детьми; формировать умения и навыки обще-

ния в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности обучаю-

щихся; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

с другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелатель-

ное отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обу-

чающихся друг с другом в разных видах деятельности; 

формировать основы нравственной культуры; 

формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогиче-

ским работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению обра-

зовательной программы детьми с ЗПР; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, дея-

тельностный компоненты культуры социальных отношений; 



способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, 

развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с педагогическим ра-

ботником и другими детьми; 

развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие го-

товности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные; 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-

руется. 

34.4.1.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со педагогическим работником, активно сотрудничает в быту, в пред-

метно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему пе-

дагогическим работником, подражая его действиям. Проявляет интерес к игро-

вым действиям других детей. Пытается самостоятельно использовать предметы-

заместители, но чаще прибегает к помощи педагогического работника. Начинает 

осваивать ролевые действия в рамках предложенной педагогическим работником 

роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения с обучающимися и педагогическими работниками. Замечает и адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния педагогических работников и обучаю-

щихся (радость, печаль, гнев): радуется, когда педагогический работник ласково 

разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации педагогического работника, 

огорчается, когда педагогический работник сердится, когда другой ребенок тол-

кает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает элементарные нормы и правила 

поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова). 

В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения 



правил поведения требуются напоминания, организация деятельности (выполнить 

поручение, убрать в шкаф свою одежду). В быту, режимных моментах, в игровых 

ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности ("Я сам"). 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое 

имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости со-

блюдать их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус 

в семье, имена родителей (законных представителей) близких родственников, но 

путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую положительную 

оценку ("Я хороший", "Я большой", "Я сильный"), нередко завышая свою само-

оценку или наоборот - занижая ("Я еще маленький"). 

34.4.1.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная актив-

ность в общении с педагогическим работником и другими детьми. Стремится к 

сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим работником иг-

ры принимает разные роли, подражая педагогическим работником. Способен сам 

создать несложный игровой замысел ("Семья", "Больница"), но содержание игры 

заключается в подражании действиям педагогических работников в рамках вы-

бранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре 

использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориен-

тируется на несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию с 

другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения с другими детьми и педагогическим работником (в том числе моральным). 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения с дру-

гими детьми в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с педаго-

гическим работником в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих 

правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регу-

лировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания педагогического ра-

ботника. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные тен-

дерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает чле-

нов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и Организа-

ции. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоми-

нание педагогического работника о необходимости убрать игрушки. Знает назва-

ние своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представле-

ния о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обя-

занности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи педагогиче-



ского работника. При напоминании педагогического работника называет город, 

улицу, на которой живет с родителям (законным представителям). Свою страну 

называет лишь с помощью педагогического работника. 

34.4.1.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникатив-

ной активностью. Включается в сотрудничество с педагогическим работником и 

другими детьми. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. От-

ражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. При-

нимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отби-

рает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усво-

енное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с другими детьми по игре. Стремится договориться о распреде-

лении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес 

к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализован-

ных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шения с обучающими и педагогическим работниками. Доброжелательно относит-

ся к другим детям, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожа-

леть другого ребенка, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чув-

ствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть) с помощью речи, жестов, ми-

мики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, 

может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в Организации: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости 

и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и изви-

няться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассу-

ждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отноше-

ния с детьми. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, от-

дельных внутренних органах - сердце, легких, желудке), о возможных заболева-

ниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведе-

ние с поведением других обучающихся (мальчиков и девочек) и педагогических 



работников. Имеет первичные тендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 

по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в семье и Организации, стремится их вы-

полнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью 

столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название 

страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

34.4.1.4. Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с педагогиче-

ским работником на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой дея-

тельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мульт-

фильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет другим детям содержание новых 

для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргу-

ментируя свою позицию. Взаимодействует с детьми по игре по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль вырази-

тельная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение пра-

вил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением пра-

вил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с обучаю-

щимися и педагогическими работниками. Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном ру-

ководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать 

их от "плохих" поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки педагогических работников и других обучающихся. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей (законных представителей), но и рассказывая об их про-

фессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о ка-

кой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родно-

го города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патрио-

тические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощу-

щает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих 

предков. Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или дея-

тельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и не-

которыми научными терминами. 



Общие задачи раздела "Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспи-

тание: 

формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и спо-

собность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (лож-

ка, вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому 

труду (в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность обу-

чающихся в организации труда под руководством педагогического работника; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой дея-

тельности; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в инди-

видуальных, групповых и коллективных формах труда; 

формировать первичные представления о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обу-

чающихся и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педаго-

гических работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведе-

ния, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, 

общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими деть-

ми, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагоги-

ческих работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-

руется. 

34.4.1.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагоги-

ческого работника одевается и раздевается в определенной последовательности, 

складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи педа-

гогического работника). Выполняет необходимые трудовые действия по собст-



венной инициативе с помощью педагогического работника, активно включается в 

выполняемые педагогическим работником бытовые действия. Может действовать 

с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабель-

ками, наборами для песка. Под контролем педагогического работника поддержи-

вает порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью 

педагогического работника выполняет ряд доступных элементарных трудовых 

действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную пе-

дагогическим работником, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удо-

вольствие от процесса труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, 

гордится собой. Все чаще проявляет самостоятельность, настойчивость, стремле-

ние к получению результата, однако качество полученного результата оценивает 

с помощью педагогического работника. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Положительно относится и труду 

педагогических работников. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, про-

давец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В 

меру своих сил стремится помогать педагогическим работником, хочет быть по-

хожим на них. 

34.4.1.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью педагоги-

ческого работника может одеваться и раздеваться (обуваться и разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, су-

шить). С помощью педагогического работника замечает непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые дейст-

вия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выпол-

няемые педагогическим работником трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с тендерной ролью. Оказывает по-

мощь в освоенных видах труда. Под контролем педагогического работника под-

держивает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. 

С помощью педагогического работника выполняет ряд доступных трудовых про-

цессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремле-

ние к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи 



педагогического работника ставит цель, планирует основные этапы труда, однако 

качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд педагогических 

работников как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, на-

правленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах 

и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 

своих сил стремится помогать педагогическим работником, испытывает уважение 

к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

34.4.1.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При по-

мощи педагогического работника ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. По-

нимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обя-

занности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата инди-

видуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Соотносит виды труда с собственными тендерными и индивидуальными потреб-

ностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собст-

венные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избира-

тельный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую чело-

веческую деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим ра-

ботником трудом. Имеет представление о различных видах труда педагогических 

работников, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и госу-

дарства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Созна-

тельно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в 

групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и отды-

ха. 

34.4.1.8. Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет): 



1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необхо-

димости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежу-

точные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать 

других обучающихся при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффектив-

ные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, само-

стоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде педагогических работников. Испытывает удовольствие от процесса и ре-

зультата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой 

и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положи-

тельные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 

результат. Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее 

с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую чело-

веческую деятельность. Понимает различия между детским и педагогическим ра-

ботником трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сход-

ства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания тру-

довых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловлен-

ность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответст-

вующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значи-

мость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных 

видах труда педагогических работников, связанных с удовлетворением потребно-

стей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную 

значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). 

Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и от-

дыха. 



4. Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуаци-

ях и способах поведения в них; 

приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безо-

пасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и по-

ведения, связанных с проявлением активности. 

34.4.1.9. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых 

(горячая вода, огонь, острые предметы), некоторых природных явлений - гроза. 

Осознает опасность ситуации благодаря напоминанию и предостережению со 

стороны педагогического работника, но не всегда выделяет ее источник. Различа-

ет некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. 

При напоминании педагогического работника проявляет осторожность и преду-

смотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Ситуативно, при напоминании педагогического работника или 

обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мок-

рой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Имеет 

представления, что следует одеваться по погоде и в связи с сезонными измене-

ниями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон). Обращает внима-

ние на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает прави-

ла безопасного поведения в помещении и на улице, комментируя их от лица педа-

гогического работника. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью пе-

дагогического работника закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и дру-

гой деятельности, туалета; при помощи педагогического работника умывает лицо 

и вытирается). Ориентируется на педагогического работника при выполнении 

правил безопасного поведения в природе. 



3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует не-

достаточные представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, 

однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специ-

альные виды транспорта (скорая помощь, пожарная машина), знает об их назна-

чении. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и некото-

рых способах безопасного поведения: 

а) различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

б) знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

в) знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеле-

ный) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

г) знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим работником, а 

при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеле-

ный сигнал светофора, по пешеходному переходу "зебра", обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со 

педагогическим работником; не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, 

вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддер-

живать беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций 

и припомнить случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует 

безопасное взаимодействие с растениями и животными в природе; обращается за 

помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать оп-

ределенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании педа-

гогического работника выполняет правила осторожного и внимательного для ок-

ружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засо-

рять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без педа-

гогического работника). 

34.4.1.10. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опас-

ных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источ-

ник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуа-

ции во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 



2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подни-

маться по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при ис-

пользовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бы-

товых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на педагогического 

работника при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источни-

ках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает 

проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего пе-

ремещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три свето-

вых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со педагогическим ра-

ботником, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода 

улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу "зебра", обозна-

ченному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорож-

ные знаки: "Пешеходный переход", "Обучающиеся". Демонстрирует свои знания 

в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, 

грибах соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными 

(кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать 

определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью к педагогическому работнику в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании педагогического работника выполняет правила осто-

рожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без педагогического работника, экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой). 

34.4.1.11. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опас-



ных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возник-

новении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невер-

бальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуаци-

ях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает нега-

тивные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести приме-

ры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоро-

вья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблю-

дает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи педагогическо-

го работника способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспита-

телю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физи-

ческих упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблю-

дать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опас-

ных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные фак-

торы описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общест-

венном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в обществен-

ном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а 

также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потреб-

ностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, дея-

тельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ве-

тер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным. 



34.4.1.12. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизиро-

ванные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет 

ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания педагоги-

ческих работников на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обраще-

ния к педагогическому работнику за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о воз-

никновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного об-

ращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного 

поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкрет-

ной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильно-

го поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безо-

пасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания раз-

личных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и ре-

жим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, за-

каливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; 

при небольшой помощи педагогического работника способен контролировать со-

стояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ре-

бенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать пра-

вила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценност-

ное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомле-

нии сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении чело-

веческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и пове-



дения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной об-

становки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время 

дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные фак-

торы (снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за 

зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, само-

катах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение води-

телей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблю-

дает систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их на-

рушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых си-

туациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и эко-

номного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей по-

требностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвен-

ных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасно-

сти для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия челове-

ка, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный 

ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах береж-

ного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напомина-

ния педагогических работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тща-

тельно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выхо-

дишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Прояв-

ляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

34.4.2. Основная цель познавательного развития: формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 



Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обу-

чающихся дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно пред-

ставить следующими разделами: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Общие задачи: 

сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и спо-

собах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сен-

сорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельно-

сти: формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (ис-

следование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) дея-

тельность; 

формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и за-

кономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной 

и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

формирование системы умственных действий, повышающих эффективность об-

разовательной деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

развитие познавательной активности, любознательности; 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

34.4.2.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического ра-

ботника. Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического 

работника находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, исполь-



зуя метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено уме-

ние пользоваться предэталонами ("как кирпичик", "как крыша"), понимает и на-

ходит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и 

фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми мож-

но практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познава-

тельный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими 

детьми: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сде-

лать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-

образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением на-

глядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных дейст-

вий. В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сде-

лан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает обследова-

тельские действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесе-

ния) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, на-

сыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют ор-

ганизации и помощи со стороны педагогического работника. Ориентируется в 

понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать 

все красные, все большие, все круглые предметы). Составляет при помощи педа-

гогического работника группы из однородных предметов и выделяет один пред-

мет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Ус-

танавливает равенство между неравными по количеству группами предметов пу-

тем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает смысл 

обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (по-

лоска). Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с 

режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты пред-

ставления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о ди-

ких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, 

что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять 

части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях растений и 

животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и 



растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первич-

ные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошкольную 

образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. По-

нимает, где в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользо-

ваться. Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рас-

сматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о 

признаках и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-

следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

34.4.2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Назы-

вает цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и 

предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства 

и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам 

и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, фор-

му, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Дос-

тупно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описа-

ние предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познава-

тельный интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими 

детьми: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? За-

чем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышле-

ния. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 

(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на час-

ти, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мер-

ку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из ка-

ких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 

(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на 

вопрос "Сколько всего?" Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 



групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ни-

же, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их харак-

терные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов - на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет пред-

ставления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные пред-

ставления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 

родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделя-

ет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их на-

значение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по су-

щественному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домаш-

них кормит человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте про-

израстания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, срав-

нения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием ха-

рактерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

34.4.2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматиче-

ские цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, опери-

ровать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геомет-

рические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, ци-

линдр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материа-

лов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на ос-

нове выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, лю-

бит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 



процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчи-

тывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно поль-

зуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает 

на вопросы: "Сколько?", "Который по счету?". Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 

предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); прове-

ряет точность определений путем наложения или приложения; размещает пред-

меты различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их вели-

чины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая 

-самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; 

понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентирует-

ся на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, ве-

чер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов 

вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жи-

тельства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (за-

конных представителей). Овладевает некоторыми сведениями об организме, по-

нимает назначения отдельных органов и условий их нормального функциониро-

вания. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основ-

ных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказ-

кам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям раз-

ных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных жи-

вотных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сход-

ства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания жи-

вотных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 



неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. 

Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отра-

жает картину мира в виде художественных образов. 

34.4.2.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра 

и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и на-

зывание геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделе-

ние структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мысли-

тельные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объяс-

няет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длин-

нее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работни-

ком. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью педагогического 

работника делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - 

не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (ча-

стью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (об-

ратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает "числовую ле-

сенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает за-

дачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифмети-

ческими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вмести-

мость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 



сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геомет-

рические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и на-

правление движения объектов. Определяет и называет временные отношения 

(день - неделя - месяц); знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформирова-

ны представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о неко-

торых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены пра-

вила и нормы общения и взаимодействия с детьми и педагогическими работника-

ми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его назва-

нии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримеча-

тельностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных симво-

лах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и куль-

туры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некото-

рые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 

светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических усло-

виях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цик-

личность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Обобщает с помощью педагогического работника представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных при-

знаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чув-

ствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собст-

венного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, живот-

ным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его раз-

нообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отно-

шения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художест-

венных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

34.4.3. Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; раз-

витие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культу-



рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой ана-

литико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

развитие речи; 

приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в Стандарте: 

организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей с помощью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: спо-

собствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического воспри-

ятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - раз-

витие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овла-

дение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 



Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исход-

ный уровень речевого развития ребенка. 

34.4.3.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Использу-

ет основные речевые формы речевого этикета ("здравствуйте", "до свидания", 

"спасибо") как в общении со педагогическим работником, так и с другими деть-

ми. В игровой деятельности педагогический работник использует элементы объ-

яснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении с педагогическим работником и 

детьми (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает раз-

говор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи: 

лексическая сторона речи: владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в на-

званиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предме-

тов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, 

еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и под-

держания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых ка-

честв и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельно-

сти со педагогическим работником может называть свойства и качества предме-

тов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый). Проявляет интерес к словотворчеству и играм 

на словотворчество с педагогическим работником. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, жи-

вотные; 

грамматический строй речи: способен к грамматическому оформлению вырази-

тельных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распростра-

ненных предложений. Использует в речи простые и распространенные предложе-

ния несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения 

формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детены-

шей в единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в 

употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает 

ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может 

устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи; 

фонетико-фонематическая сторона речи: уровень слухового восприятия обращен-

ной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной гром-

кости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и нерече-



вые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие соглас-

ные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропус-

ки, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ 

слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении соглас-

ных, пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, разви-

вающие произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): свободно выражает свои потреб-

ности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно 

для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя со-

ставляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только основную 

мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы педагоги-

ческого работника составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Пере-

дает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно 

цельные и связные; 

практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с педа-

гогическим работником на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об 

одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин). Владеет элементарными пра-

вилами речевого этикета: не перебивает педагогического работника, вежливо об-

ращается к нему, без напоминания педагогического работника здоровается и 

прощается, говорит "спасибо" и "пожалуйста". Речь выполняет регулирующую и 

частично планирующую функции, соответствует уровню практического овладе-

ния обучающимися ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в 

процессе общения с другими детьми: задает вопросы поискового характера (по-

чему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может подвести им 

итог. 

34.4.3.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим ра-

ботником в игру с детьми. В игровой деятельности использует элементы объяс-

нения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 



лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок дифференци-

рованно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и со-

стояния. В процессе совместной со педагогическим работником исследователь-

ской деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его ис-

пользования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) ка-

тегории со словесным указанием характерных признаков. Владеет словообразова-

тельными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описатель-

ные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, от-

ражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый); 

грамматический строй речи: использует в речи полные, распространенные про-

стые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для пе-

редачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использу-

ет суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы 

окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными навыка-

ми. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в 

форме сложноподчиненных предложений; 

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характери-

стикам звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук 

в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизво-

дит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический со-

став слова. Использует средства интонационной выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает корот-

кие рассказы, передавая свое отношение к героям; 

связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои по-

требности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спро-

сить, ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементар-

ные формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии 

сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 

форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, зага-

дочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 



практическое овладение нормами речи: осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, при-

вет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим 

работникам и другим детям с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим 

детям по имени, к педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с педагогическим 

работником на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 

будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирую-

щую функции, соответствует уровню практического овладения обучающимися ее 

нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

34.4.3.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и педагогическим работником в разных видах деятель-

ности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при со-

трудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеж-

дения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные сред-

ства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: словарь расширился за счет слов, обозначающих на-

звания профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помо-

гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет лично-

стные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботли-

вость, верность, его состояние и настроение, внутренние переживания, социаль-

но-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (по-

суда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в ре-

чи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует 

в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится); 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Мо-



жет делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда грам-

матически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа; 

произносительная сторона речи: чисто произносит все звуки родного языка. Про-

изводит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце 

слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в 

слове. Использует выразительные средства произносительной стороны речи; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической речью, 

активен в беседах с педагогическим работником и другими детьми. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персо-

нажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет ак-

тивность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшест-

вовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или ко-

торые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства ху-

дожественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оце-

нивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует ис-

пользовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает продол-

жения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану вос-

питателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы обучающихся, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок; 

практическое овладение нормами речи: частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 

театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: ми-

мику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя 

принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать со-

беседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного эксперимен-

тирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятель-

ности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт. 



34.4.3.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается 

с окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогиче-

ским работником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет ини-

циативность и самостоятельность в общении со педагогическим работником и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимо-

действия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообраз-

ные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогическим работ-

ником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, ак-

тивно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения с педа-

гогическим работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; на-

земный, воздушный, водный, подземный). Способен находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетво-

рения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочине-

нии загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и 

слова-действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет груп-

пами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Ис-

пользует в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и 

социального явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испу-

ган, боится. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (на-

пример, скромный - нескромный, честный - лживый); 

грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Мо-

жет сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Владеет словообразова-



тельными умениями. Грамматически правильно использует в речи существитель-

ные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, мет-

ро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соот-

ветствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматиче-

ское оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизиро-

вано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произ-

ношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность 

как предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов 

из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из от-

крытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава сло-

ва. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твер-

дый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет удар-

ный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным ко-

личеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные сло-

ва из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-

ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и моно-

логической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ро-

лям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в опи-

сательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествова-

тельные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору иг-

рушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет сло-

весные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые 

для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с собы-

тиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произ-

ведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные за-

дачи решает с использованием словесно-логических средств; 



практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным предста-

вителям), товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; исполь-

зовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к 

педагогическому работнику и детям с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю 

провести опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использу-

ет их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может расска-

зать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поли-

клинике, театре), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

34.4.4. Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомле-

ние с художественной литературой": знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия ли-

тературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литера-

турных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: озна-

комление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литера-

турного творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной ли-

тературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

34.4.4.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных про-

изведений. Вступает в диалог с педагогическим работником по поводу прочитан-

ного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. Понимает, 

что значит "читать книги" и как это нужно делать, знаком с содержанием чита-

тельского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, со-



относимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, необ-

ходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, рас-

сказывает о нем. С помощью педагогического работника дифференцированно ис-

пользует средства эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. 

Может продолжить начало потешек, стихов, образных выражений, заданных пе-

дагогическим работником, из знакомых литературных произведений. Живо от-

кликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выраже-

ния эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью педагогического работника называет тематиче-

ски разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержа-

ние и ритм, передать свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-

драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с устойчивым ин-

тересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает 

удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книж-

ки. 

34.4.4.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит "читать книги" и как это нуж-

но делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к про-

цессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с 

личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. 

Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, красота, правда). Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслово-

го и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с педагогическим работником 

и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их об-

лике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие спо-

собности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радост-

ные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать 

словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и 

сказки. 



3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: "о маме", 

"о природе", "о животных", "о детях". Умеет слушать художественное произведе-

ние с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писа-

теле, содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично чи-

тает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, ми-

микой. Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. 

Использует читательский опыт в других видах деятельности. 

34.4.4.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного педагогиче-

ским работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Ин-

тересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответст-

вующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 

круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многооб-

разных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, ве-

село или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Ис-

пользует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных ге-

роев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произве-

дениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые про-

изведения. Любит слушать художественное произведение в коллективе обучаю-

щихся, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). Описывает состояние героя, его на-

строение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном моно-

логе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со педагогическим работником). Знает и соблюдает правила культурно-

го обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

34.4.4.4. Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 



1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного со-

держания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание 

прочитанного педагогическим работником произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимает образность и выразительность языка литературных про-

изведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными пред-

ставлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает 

жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, счи-

талка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, ве-

село или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами). Использует в речи слова, передающие эмоциональные со-

стояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в ли-

тературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные ви-

ды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать 

рассказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. 

Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, обще-

нии со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современ-

ные поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтиче-

ские сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведе-

ниям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние 

героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествова-

тельном монологе. 

34.4.5. Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического 

развития: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произве-



дениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельно-

сти; 

развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образ-

ных представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовы-

ражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим на-

правлениям: 

"Художественное творчество"; 

"Музыкальная деятельность"; 

"Конструктивно-модельная деятельность". 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка 

в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобрази-

тельных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

развитие художественного вкуса; 

развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих спо-

собностей; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений изобразительного искусства; 

формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных пред-

ставлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; 

формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребно-

стей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференци-

руется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 



поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

34.4.5.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства 

в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Заме-

чает отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает 

эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы 

декоративного рисования, лепки и аппликации, подражая технике народных мас-

теров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает про-

стые в изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ 

предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя 

ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение 

располагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, но 

это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности 

игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основ-

ном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 

деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно пользо-

ваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами 

(гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение рит-

мично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает 

композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При соз-

дании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки 

предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию педагоги-

ческого работника. Соблюдает последовательность действий при выполнении 

лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает 

внимание на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию педаго-

гического работника, в результате - отражает образы окружающего мира (овощи, 

фрукты, деревья, игрушки), явления природы (дождь, снегопад, листопад). Эмо-

ционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При 

заинтересовывающем участии педагогического работника рассматривает иллюст-

рации, предметы быта. 



34.4.5.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведе-

ниям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с по-

нятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 

картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности 

(цвет, форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к ис-

тории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать 

то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. 

Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает 

неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные при-

знаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает 

выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, использует не 

только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в штрихах, мазках и 

в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соеди-

нять части в целое с помощью разных способов создания выразительного изо-

бражения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью 

педагогического работника может определить причины допущенных ошибок. 

Способен согласовывать содержание совместной работы с другими детьми и дей-

ствовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изо-

бражать то, что интересно, отражая при этом в продуктивной деятельности обра-

зы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад), образы по следам 

восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для изображе-

ния простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и приро-

де. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и 

закрасить созданное изображение) и при поддержке педагогического работника 

реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует 

замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные и декоративные компо-

зиции. Особый интерес проявляет к творческим способам действия: пространст-

венному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

34.4.5.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декора-

тивной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с 



педагогическим работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду на-

родных мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги само-

стоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, 

аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в 

изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает за-

мысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, про-

порции частей и различия в величине деталей, используя разные способы созда-

ния изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. 

Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. 

Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к 

использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет твор-

чество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интере-

сом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы других детей. 

34.4.5.4. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппли-

кация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги само-

стоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабо-

чее место и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Уме-

ет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине дета-

лей, используя разные способы создания изображения. Может определить причи-

ны допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; 

передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообраз-

ными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, раз-

вернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольст-

вие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рас-

сматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-



прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декора-

тивной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности с 

педагогическим работником и детьми. Испытывает чувство уважения к труду на-

родных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными ви-

дами конструкторов и их деталями; 

приобщать к конструированию; 

подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

учить обучающихся обыгрывать постройки; 

воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответст-

вии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

34.4.5.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): самостоятельная творческая дея-

тельность. Различает, называет и использует основные строительные материалы. 

Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному плану и 

плану, предложенному педагогическим работником, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, 

заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках ис-

пользует детали разной формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, 

испытывая яркие положительные эмоции. 

34.4.5.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая деятель-

ность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом конст-

руктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на ар-

хитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциатив-

ные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее ос-

новные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает про-

странственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах - сте-

ны, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов, колеса). Выполня-

ет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным 

условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоуголь-

ный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). Изго-

тавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью 

клея, пластилина. 

34.4.5.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет): самостоятельная творческая деятель-

ность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми по-

стройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отра-



жает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, соз-

давая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям 

и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конст-

рукций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и ве-

личине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. 

Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в 

речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стре-

мится продолжить работу. 

34.4.5.8. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктив-

ные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для за-

данной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и маке-

ты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит от-

дельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 

конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности 

и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инстру-

ментах; 

формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о му-

зыкальном искусстве и его жанрах; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений музыкального искусства; 

поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различ-

ных видах музыкальной деятельности; 



формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

34.4.5.9. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реаги-

рует на различные характеры музыкальных образов. Доступно различение неко-

торых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (весе-

лая - грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипули-

рования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы по-

слушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими представле-

ниями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интони-

рует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания 

посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и 

танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, "пружинки"). Использует 

тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными ха-

рактеристиками. Согласует свои действия с действиями других обучающихся, ра-

дуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о 

том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзыва-

ется на "изобразительные" образы. С помощью педагогического работника ин-

терпретирует характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. 

Имеет представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер 

человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкаль-

ного звука. Понимает "значение" музыкального образа (например, это лошадка). 

Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные 

партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользо-

ваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) 

для создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может 

участвовать в беседе со педагогическим работником на эту тему. 

34.4.5.10. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одно-

временно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движе-

ний разнохарактерные, динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично 

ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пят-



ку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. 

Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах (ложках, бубне, 

треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим мелодиям на них. Легко 

создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 

пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельно-

сти. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, 

вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает воспри-

ятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором символов - 

цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на ос-

нове простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаж-

дение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

34.4.5.11. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской дея-

тельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигать-

ся в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с му-

зыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

"дробный шаг", "пружинки", ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навы-

ков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персона-

жа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к 

музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов му-

зыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой харак-

тера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения му-

зыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной му-

зыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

34.4.5.12. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 



1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знако-

мые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на му-

зыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в 

пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малокон-

трастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами ("шаг 

польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), инсценировать тексты 

песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 

Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведе-

ний (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористиче-

ские свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизи-

рует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов му-

зыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настрое-

ний, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравни-

тельным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родст-

венные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живо-

писью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим 

вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет испол-

нительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает ра-

дость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной дея-

тельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

34.4.6. В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобрете-

ние опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких 

прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 



правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Задачи раздела 1 "Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни": 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в 

том числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание ус-

ловий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, зака-

ливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, огра-

ниченных возможностей здоровья); 

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

34.4.6.1. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 

инструкциям педагогического работника. С интересом осваивает приемы здо-

ровьесбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сооб-

щает о своем недомогании педагогическому работнику. Отсутствуют признаки 

частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в со-

блюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в туа-

лет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; заме-

чает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью педагогического 

работника. Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 

представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упраж-



нения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с 

помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вред-

ной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Име-

ет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

34.4.6.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так 

и на основе словесной инструкции, понимает указания педагогического работни-

ка. Обращается за помощью к педагогическим работникам при заболевании, 

травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процес-

сы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, поль-

зуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бес-

шумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со сто-

роны педагогического работника. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь". Имеет представление о составляющих здорово-

го образа жизни: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиениче-

ских процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утрен-

ней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании эле-

ментарной помощи при ушибах и травме. 

34.4.6.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. От-

сутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание педагоги-

ческого работника в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих про-

цессов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организации процесса пи-

тания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может дать их толкование в доступном возрас-

тным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: пра-

вильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигие-

ны. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

34.4.6.4. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 



1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно вы-

полняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процес-

сов другим детям. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

обучающихся. Помогает педагогическому работнику в организации процесса пи-

тания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, 

компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражне-

ний. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура - общие задачи: 

развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной 

деятельности; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигатель-

ных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений; 

развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвиж-

ных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного ком-

понента физической культуры. Создание условий для обеспечения потребности 

обучающихся в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координацион-

ных способностей. 

34.4.6.5. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 



1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). Двигательные качества соответствуют возрастным нормативам, 

характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно регулировать 

свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигатель-

ных действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных 

ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - мышцы 

расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-

новными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и 

лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традицион-

ные двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполне-

ние упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и по-

очередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять пра-

вильную осанку в различных положениях по напоминанию педагогического ра-

ботника, удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демон-

стрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переклю-

чается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе. Легко находит свое место при совместных построениях и в 

играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе. Умеет строиться в 

колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласовывает со-

вместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различ-

ных положениях (сидя, стоя и в движении). Проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает элементарные и 

более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с постав-

ленной задачей. Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и 

бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию 

движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в со-

вместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. Инте-

ресуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их по-

вторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится к самостоятель-

ности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает новые 

движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. Объем двига-

тельной активности соответствует возрастным нормам. 

34.4.6.6. Средняя группа (от 4 до 5 лет): 



1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хо-

рошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и 

физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-

новными движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют 

возрастным возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразви-

вающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с 

разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге - активно-

го толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками 

вперед-вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующе-

гося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание разными способами: пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ла-

дони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Выполняет прыжки на двух 

ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворо-

тами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в заданных по-

ложениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает правила в 

подвижных играх. Соблюдает правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 

Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в по-

ложениях сидя и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Новые движения осваивает быстро. Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, 

лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. 

Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками од-

новременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочеред-



но на одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. В иг-

рах выполняет сложные правила, меняет движения. Сформированы навыки дос-

тупных спортивных упражнений: катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Ката-

ние на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, "змейкой", с по-

воротами. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнени-

ях. Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. 

Развит интерес, самостоятельность и творчество при выполнении физических уп-

ражнений и подвижных игр, при этом переживает положительные эмоции. Поль-

зуется физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. Сформи-

ровано желание овладевать навыками доступных спортивных упражнений. Объем 

двигательной активности соответствует возрастным нормам. 

34.4.6.7. Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных ви-

дах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражне-

ний, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом 

(быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотно-

шение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые 

упражнения - у мальчиков, гибкость - у девочек). Показатели тестирования пока-

зывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-

новными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной 

норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные традици-

онные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным вы-

полнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и ка-

чающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет раз-

нообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 



ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движе-

нии (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чере-

дующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжка-

ми, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных 

играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно от-

бивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча ме-

жду и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельно-

сти: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные 

виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами дет-

ской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Полу-

чает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоя-

тельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении 

новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражне-

ний; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; со-

чувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно использует 

основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях с 

другими детьми. Помогает педагогическим работником готовить и убирать физ-

культурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к событи-

ям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и мораль-

но-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигатель-

ной активности на высоком уровне. 

34.4.6.8. Подготовительная группа (7-й-8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится про-



явить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в 

подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение ос-

новными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет по-

строение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шести-

частные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одно-

именными и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями 

рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, 

с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музы-

кальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требова-

ния к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лест-

нице и канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъе-

ме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, пере-

прыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; повора-

чиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, оста-

навливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, на-

правление, равновесие. Доступен бег: через препятствия - высотой 10-15 см, спи-

ной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых по-

ложений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направ-

лению движения). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодоле-

нием препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: под-

прыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо - 

влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, про-

движением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину 

с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки че-

рез короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробега-



ние под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через 

скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасы-

вать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизон-

тальную, вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: 

энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и рит-

мичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату (шесту) спо-

собом "в три приема". Может организовать знакомые подвижные игры с под-

группой обучающихся, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать го-

родки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбра-

сывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: 

умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторо-

ну партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 

от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах 

осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на конь-

ках: сохранять равновесие, "стойку конькобежца" во время движения, выполнять 

скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; 

плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; кататься на вело-

сипеде: по прямой, по кругу, "змейкой", умение тормозить; кататься на санках; 

скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятель-

ности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумы-

вает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показы-

вая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результа-

тивно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает 

ошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализиро-

вать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенст-

вования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической куль-

туре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявля-



ет положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной дви-

гательной деятельности. Объем 

35. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в со-

ответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти об-

разовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение 

на этапах дошкольного образования: 

коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качествен-

ные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограни-

ченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности); 

освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (со-

циально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

35.1. На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социаль-

но-коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и дру-

гими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с дру-

гими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с вы-

полнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 

невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошко-

льного образования обучающихся с РАС. 

35.2. На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если 

это доступно ребёнку): 

35.2.1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой ком-

муникации; владение речью как средством общения и культуры (из этого подраз-



дела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спон-

танных высказываний); 

35.2.2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформиро-

ваны навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

35.2.3. Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в разви-

тии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолже-

ние работы по формированию спонтанного речевого общения). 

35.2.4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформиро-

ванности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ре-

бёнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и внима-

тельном контроле за пониманием их содержания. 

35.2.5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объ-

ём приходится на пропедевтический период. 

35.3. Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается 

с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предпола-

гает следующие целевые установки: 

развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 



цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях: 

развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, 

размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, разме-

ре (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, 

выше - ниже); 

различные варианты ранжирования; 

начальные этапы знакомства с элементарными математическими представления-

ми (количество, число, часть и целое); 

сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации. Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и (или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интере-

сов ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариан-

тов: 

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирова-

ния опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или 

иной степени отойти от стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способ-

ность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуника-



цию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями 

реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможно-

сти выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соот-

ветствии с социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как фи-

зического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только 

при наличии того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных катего-

риях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени формальности 

этих представлений; 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучаю-

щихся с РАС). 

35.4. Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусмат-

ривают: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как пока-

зывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-

эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетическо-

го восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное ис-

кусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 

сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, 



мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) 

искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их 

привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограни-

ченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно восприни-

мается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 

метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

35.5. В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие 

целевые установки: 

развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-

ляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аути-

стических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная ак-

тивность являются важным средством профилактики, контроля и снижения гипе-

рактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 

движениям педагогического работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не явля-

ются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни 

и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и снача-

ла только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с после-

дующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с ау-

тизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связан-

ными с аутизмом. 

35.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 



Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменя-

ется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие 

в подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошко-

льного образования к начальному общему образованию происходит много слож-

нее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выра-

женностью нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференциро-

ванным. 

35.6.1. Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-коммуникативные, 

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель кото-

рого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

35.6.2. Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ре-

бёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть ис-

пытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, 

устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к 

школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития край-

не редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и 

инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в од-

ном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность при-

нимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инст-

рукцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел 

устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое 

образование представляется возможным получить только при наличии словесно-

логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и (или) 

письменной). 



4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно уста-

навливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результа-

тов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нель-

зя. Это относится к любой образовательной области и к любому направлению 

коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

- устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и пе-

дагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

35.6.3. Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ре-

бёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что 

предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уро-

вень работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотип-

ности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени; 

уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных си-

туациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают посте-

пенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов че-

рез объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных 

аспектах, необходимых для школьного обучения; могут быть использованы роле-

вые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев пове-

дения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет 

воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во мно-

гих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффектив-

ность для решения проблем поведения недостаточна. 



3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного пове-

дения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной 

работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтиче-

ском периоде мы фактически должны распространить "учебный стереотип" на 

весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методиче-

ского подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, 

как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - 

утром, как в школе); 

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное 

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения 

занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки опре-

деляются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и 

истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо при-

ближать к нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по ме-

ре возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы начального общего образования для обу-

чающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая ин-

теллектуальные, у обучающихся с РАС; 

начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых 

ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо по-

степенно переходить к групповым формам работы; 

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее сплани-

рованной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в 

группе или с тьютором, прием пищи). 

35.6.4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с ау-

тизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он мо-

жет самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, 



способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные 

вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно 

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Боль-

шинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать совмест-

ными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не получи-

лось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно разрабаты-

вать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозна-

ченных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, обу-

чающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, кото-

рых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих про-

блем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с 

помощью традиционных педагогических методов. 

35.6.5. Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде до-

школьного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обу-

чения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков 

чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в 

дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогических работ-

ников даже в старших классах. 

35.6.6. Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особен-

ности развития ребёнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или 

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного воспри-

ятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установ-

лению звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одно-

цветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультан-

ностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и 

электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в сло-

вах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме 

из-за склонности к формированию стереотипии очень нежелательно, поскольку 

существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребен-

ку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные 

буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изо-

бражением букв. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в кото-



рых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может за-

фиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими 

детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стара-

емся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрес-

сивную речь сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - сло-

ги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого "глобаль-

ного чтения", для использования письменных табличек в целях элементарной 

коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые 

он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой 

пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, 

фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальней-

шем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок 

умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем кар-

точки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребе-

нок прочитывает его, показываем картинку с изображением прочитанного. Наи-

большую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следу-

ет оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более 

одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с пись-

менным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки 

сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В дальнейшем 

звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик 

пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изображающим дей-

ствие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогич-

ные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто 

снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обу-

чающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобаль-

ное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запомина-

ние графического изображения слов (чему способствует симультанность воспри-

ятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие опреде-

ленному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в 

рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рас-

сматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального со-

ответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и в даль-

нейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 



8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто тре-

бует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика 

обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения матери-

ал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмо-

ционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни 

была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок 

понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремить-

ся. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначно-

сти; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать 

в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного ин-

тереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к 

другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механи-

ческая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение 

формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно 

идут параллельно; они могут быть практически не связаны между собой или свя-

заны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника 

чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой 

приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желае-

мого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотива-

цию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой 

чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то 

проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития 

речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся 

с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному 

тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким заданием 

справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку 

чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный 

текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создает-

ся предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно ор-

ганизованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их 

преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочи-

танного есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, 



любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из род-

ных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не просто приятные 

эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, 

структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать 

рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, 

представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень 

более целостного восприятия и понимания жизни. 

35.6.7. Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающих-

ся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обу-

чающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим 

видам графической деятельности. Одна из главных причин - нарушение развития 

общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения 

часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, -

негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум 

усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 

потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо ак-

тивно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, 

то есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой 

моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного вос-

приятия, что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заклю-

чается в том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обу-

чению графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, сле-

дует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформирован-

ность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, осо-

бенности мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, 



обучая ребенка простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать та-

кие гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, 

размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные 

трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посад-

ка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке 

необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, 

это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться 

правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как можно вызвать 

негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зри-

тельно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориенти-

ровки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на боль-

шом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая понятия 

строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней 

линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения 

пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования "копи-

ровального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя момен-

тами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, 

он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко за-

крепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много 

внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся край-

не стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 

зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). 

Часто педагогические работники и родители (законные представители) при обу-

чении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 

обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некото-

рые так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему зада-

ния, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или со-

всем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве слу-

чаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традици-

онной письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значи-

тельно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, 

пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 



обводка по редким точкам (более длительный период), 

обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количе-

ством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в 

конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного 

письма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта после-

довательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным пись-

мом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. 

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы 

обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между 

движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, 

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против ча-

совой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Ха-

рактер основного движения определяется конечной целью - освоением безотрыв-

ного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглав-

ных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ас-

социативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы "с", "а" - 

это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 

первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании ко-

торых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 

вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании ко-

торых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", 

"т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 

третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании ко-

торых ведущим является движение "снизу вверх": "л", "м", "я"; 

четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 

которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной 

точки ("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 

шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 

седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую оче-

редь закономерностям графики. 



Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является кру-

говое движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является дви-

жение "сверху вниз": "И", "И", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является дви-

жение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части бук-

вы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является дви-

жение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: 

"Е", "Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части 

буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ре-

бёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 

знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по 

письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится переход к безот-

рывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по воз-

можности раньше; это также является профилактикой "побуквенного письма" 

(оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его негативный эффект 

все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает на-

вык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безот-

рывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию 

письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого на-

чала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: 

поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления оши-

бок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как сте-

реотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных 

заданий. 

35.6.8. Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 



1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словес-

ной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических 

терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с наруше-

ниями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам ма-

тематических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом перио-

де. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, 

вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором 

они приведены в таблице. Если предлагать примеры в произвольном порядке 

(особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры 

очень долго. Такая форма работы не развивает математических представлений, 

она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, 

чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся 

с усвоением алгоритмов операций и основных математических понятий (число, 

больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в 

чрезмерной симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия 

задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошколь-

нику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - ши-

рокий", "длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих 

знаков действий). 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом 

материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до 

пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и ко-

личеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, 

как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще 

всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются 

сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведе-

нии счетных операций, особенно устных. 



5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные про-

блемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 

операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. 

Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить 

свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулиро-

вать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, 

практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание 

условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности 

сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами концентрации вни-

мания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. При-

ступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие 

задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое 

(вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим коли-

чеством конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или 

рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических дей-

ствий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибав-

ляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой ответ 

мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих 

случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необхо-

димо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных мате-

матических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических уме-

ний и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математиче-

скими категориями (сформированными даже на очень высоком уровне) и воз-

можностью их практического использования, то есть не увлекаться решением все 

более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформи-

рованы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зави-

сит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в 

школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных про-

грамм, соотношение между двумя основными компонентами образовательного 

процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - акаде-

мическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

36. Описание образовательной деятельности обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с на-

правлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

36.1. Социально-коммуникативное развитие: 



36.1.1. В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-

х до 6 месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физи-

ческих потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на Друга; 

формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными представи-

телями), чувства доверия и привязанности на основе личностно-

ориентированного взаимодействия; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на 

общение с ним окружающих; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное взаимо-

действие между ребенком и родителями (законными представителями): синхрон-

ность, взаимность, совместное изменение поведения, уравновешивание матери и 

младенца, настроенность друг на друга; 

формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять чувстви-

тельность к изменению состояния ребенка, умению синхронно менять свое пове-

дение в соответствии с периодами изменения чувствительности ребенка; умения 

родителей (законных представителей) понимать его сигналы, интерпретировать 

их смысл; 

формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителя-

ми) в виде поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие 

ритмического диалога, умение посылать сигналы, свидетельствующие о направ-

ленности и приглашении к взаимодействию (поворот головы лицом к родителям 

(законным представителям), взгляд в глаза, улыбка), а также, с другой стороны, 

сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (отвод взгляда, 

отворачивание, наклон головы, плач); 

развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 

общения со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со 

стороны ребенка; 

развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодр-

ствование. 

36.1.2. В области социального развития и коммуникации обучающихся с 6-ти ме-

сяцев до 1 года основными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представ-

лений образа "Я"; 

формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жес-

том как основного вида проявления внимания к совместно разделенному дейст-

вию; 



формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлени-

ем указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции 

одобрения; 

совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными пред-

ставителями) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования иг-

рушки в руках другого ребенка; 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 

формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протяги-

вать им игрушку; 

формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работни-

ком в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, по-

тешкам, считалкам, поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы соци-

ального общения со педагогическим работником с помощью голосовых проявле-

ний со стороны ребенка. 

36.1.3. Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе те-

лесных игр; 

прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять "комплекс оживления" (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работни-

ком; 

уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодейст-

вию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствова-

ния и сна. 

36.1.4. При формировании предметно-игровых действий у обучающихся от 2 ме-

сяцев до 1 года: 

стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых 

салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 

создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и 

удержания игрушки в руке; 

вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (иг-

рушку), учить тянуться рукой к этому предмету. 

формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при за-

хвате погремушки; 



учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в дру-

гую, выполнять с ней специфические манипулятивные действия. 

36.1.5. Ориентиры развития к концу первого года обучения. Обучающиеся могут 

научиться: 

захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки ос-

тальным; 

перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфиче-

ские манипулятивные действия. 

36.1.6. В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-

го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятель-

ности являются: 

создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического ком-

форта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать 

тихую музыку как основу для проведения с детьми совместных действий); 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогиче-

ским работниками как основу возникновения представлений образа себя; 

формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работни-

ком (педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-

забав; 

формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с ре-

чевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с пе-

дагогом; 

формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 

создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать 

умения играть рядом с детьми, использовать невербальные средства общения 

(жесты, предметно-игровой взаимодействие); 

совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим ра-

ботником в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, 

потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

36.1.7. В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-

го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами образовательной деятельно-

сти являются: 

совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим 

работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных 

предметно-игровых действиях; 



вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, органи-

зованным педагогическим работником (внимание, направленное на другого ре-

бенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия 

положительного характера, направленные на другого ребенка; 

совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки); 

формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: пере-

ключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения заня-

тия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкаль-

ном зале); 

36.1.8. В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 

до 2-х лет 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются: 

совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать 

по подражанию педагогическому работнику и другим детям; 

совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом, умение называть имя педагогического работника; 

учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть 

себя по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной фор-

ме свое имя; 

обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, жи-

вот); 

обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим ра-

ботником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педаго-

гическим работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, 

регулировать свое поведение с учетом этой оценки; 

совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педа-

гогического работника, выполнять действия по показу, подражанию и элементар-

ную речевую инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не 

мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и предме-

ты, обмениваться и действовать по очереди), подчиняться режимным моментам, 

проявлять самостоятельность в быту; 

36.1.9. В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 

6-ти месяцев до 3-х лет: 



совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть се-

бя по имени; 

формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с ре-

чевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с пе-

дагогом, умение называть имя педагогического работника; 

обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия по-

ложительного характера), выполнять совместные действия с ними; 

развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, органи-

зованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным иг-

рам, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласован-

ные, направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направ-

ленные на обучающихся; 

формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами 

общения, направленные на педагогического работника и других детей в различ-

ных ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью об-

щения с педагогическим работником и другими детьми, давая им возможность 

тактильно почувствовать голосовые реакции педагогических работников; 

адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в 

группе. 

36.1.10. Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, откликаться на 

свое имя, называть его; 

показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные 

части тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

36.1.11. При формировании игры основными задачами являются: 

совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их 

из рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной 

руки ("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", "расставим матрешек", 

"опустим фасоль в бутылочку"); 



продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без 

учета размера; 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (дос-

ки Сегена, "зоопарк"); 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 форм); 

учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указатель-

ным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересы-

пая ею сыпучие вещества; 

создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми дей-

ствиями с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", "Мишка топает по 

лесенке", "Перевезем игрушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в тележ-

ке"). 

36.1.12. Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

36.1.13. Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное 

развитие" является формирование сотрудничества ребенка со педагогическим ра-

ботником и научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста области социального развития и коммуникации являются: 

совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагоги-

ческим работником; 

формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работ-

ником; 

обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (со-

вместные действия ребенка со педагогическим работником в предметной и пред-

метно-игровой ситуации, подражание действиям педагогического работника); 

совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регла-

ментирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение ре-

жимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, про-

странственные перемещения; 



учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогиче-

ского работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, 

подражая его действиям; 

учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий педагогическим работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому пред-

мету или игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в услови-

ях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педа-

гогическим работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить 

пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки 

после пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды - 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за сто-

лом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и оде-

вания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использо-

ванием зеркала и зрительного контроля; 

36.1.14. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (го-

лова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове - волосы; 



учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; ру-

ки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: са-

диться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать 

вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку; 

учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой несколь-

ких детей; 

учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и 

включаться в совместные действия с ним; 

воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых педагогических работников и обучающихся; 

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, по-

мочь); 

закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других детей; 

учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (го-

род, поселок); 

формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложения-

ми, просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку 

(машинку)"; 

продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброже-

лательно взаимодействовать; 

учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей дея-

тельности и деятельности других детей; 

формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в кол-

лективной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной); 

36.1.15. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 



учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение обо-

рудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их само-

стоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфиче-

ских движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным со-

стоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и дей-

ствий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей (законных представителей), других детей; 

формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педаго-

гическим работником, детьми; 

формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших кон-

фликтных ситуаций; 

обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной 

игре и участии в других видах деятельности; 

продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной дея-

тельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в жи-

вом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная 

уборка помещения в Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, 

на приусадебном участке). 

36.1.16. Обучающиеся могут научиться: 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 



здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, про-

щаться при расставании; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагоги-

ческого работника или других детей; 

начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

36.1.17. В области воспитания самостоятельности в быту (формирования куль-

турно-гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельно-

сти с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 

формировать навык опрятности; 

учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

учить пользоваться носовым платком; 

формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного кон-

троля. 

36.1.18. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользовать-

ся туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить само-

стоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 



учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими ку-

сочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во 

время еды; 

приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определен-

ную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае за-

труднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "липуч-

ками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

учить обучающихся пользоваться расческой; 

формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером; 

закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому ра-

ботнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, за-

вязать платок, застегнуть пуговицу; 

воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним ви-

дом. 

36.1.19. Обучающиеся могут научиться: 

пользоваться унитазом; 

самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми; 

засучивать рукава без закатывания; 

мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

набирать в ложку умеренное количество пищи; 

подносить ложку ко рту плавным движением; 

есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

пользоваться салфеткой; 

благодарить после еды. 

самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, коф-

ту, платье; 

самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 



правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот после еды. 

36.1.20. При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольно-

го возраста являются основными задачами являются: 

воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от ре-

зультатов своего труда; 

учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им 

для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде 

(цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами; 

учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

36.1.21. При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся стар-

шего дошкольного возраста: 

закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение 

от результатов своего труда; 

продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для 

ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их использова-

ния при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с пла-

ном занятий и с учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной рабо-

те; 

учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой 

деятельности. 



36.1.22. Обучающиеся могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 

наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия 

по уходу за домашними животными; 

сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

выполнять обязанности дежурного по группе; 

передавать друг другу поручения педагогического работника; 

давать словесный отчет о выполненной работе; 

бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педаго-

гических работников; 

оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

36.1.23. При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогиче-

ского работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, 

подражая его действиям; 

учить обыгрывать игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий 

по подражанию и показу действий педагогическим работником; 

воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому пред-

мету или игрушке; 

воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

36.1.24. При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (ма-

тери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, 

продавца); 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся 

форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 



формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой си-

туации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А 

все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

36.1.25. При формировании игры. Основными задачами образовательной дея-

тельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, не-

большими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом; 

учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - замени-

тель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов дейст-

вий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и ис-

тории; 

формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение обо-

рудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их само-

стоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфиче-

ских движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

36.1.26. Обучающиеся могут научиться: 



играть с желанием в коллективе детей; 

передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; 

участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", "Больни-

ца", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 

передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, по-

вадки животного, особенности его поведения; 

использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной 

деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

36.2. Познавательное развитие: 

36.2.1. В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослежи-

вающую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные сти-

мулы; 

развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигаю-

щейся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно при-

ближая и отдаляя ее от ребенка в разных направлениях); 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном 

расстоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

развивать манипулятивные действия с игрушками; 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремуш-

ки, колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предме-

там, манипулировать ими; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 

активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка 

улыбкой, ласковыми словами; 



36.2.2. Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 

2-х до 6-ти месяцев от 6-ти до 12-ти месяцев: 

развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находя-

щихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять дви-

гательную активность на зрительный стимул; 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительно-

го прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (нева-

ляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощу-

пывания, потряхивания, постукивания; 

побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предме-

тами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 

или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать 

игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего че-

ловека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при посто-

янно увеличивающемся расстоянии; 

совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить 

их с новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а за-

тем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, 

детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с ребенком в тем-

пе звучания: хлопают ладошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, 

демонстрируют ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретны-

ми игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окру-

жающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), на-

зывая соответствующие предметы и действия; 

создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работ-

ники поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать руч-

ками, ножками в такт мелодии, реагировать на них голосом, различными движе-

ниям; 



развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообраз-

ных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

предлагать ребенку для захватывания, сжимания, "ротового" обследования пред-

метов разной формы, цвета, фактуры; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпо-

сылки зрительно-моторной координации); 

стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных дейст-

вий с предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обсле-

довать, следить за противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в 

руку ребенка предметы, расправляют пальчики для захватывания и удержания), 

действуют вместе с ребенком, "заражая" последнего эмоциональным отношением 

к игрушке; 

создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словес-

ным обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на ре-

чевую инструкцию педагогического работника "Где часики?", "Где водичка?"). 

36.2.3. Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные 

стимулы; 

фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знако-

мый предмет или игрушку. 

36.2.4. При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: 

создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему 

песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: 

держать на руках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на 

живот, прижимать, целовать); 

создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие 

игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и 

манипулировать; 

36.2.5. При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-

го года: 

развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить дер-

жать бутылочку (чашку), из которой пьет; 

учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, 

яблока, баранку; 



развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, 

проговаривая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; входить с ребенком 

в другие комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 

создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: 

на улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в 

поле зрения: "вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет 

лаять "гав-гав". 

36.2.6. Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; 

проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

36.2.7. Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 

1-го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через вы-

деление предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (бе-

рут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указыва-

ют на различные предметы (игрушки), приближают их к ребенку, дают действо-

вать с ним); 

активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, 

закрывания) при использовании совместных или подражательных действий; 

способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия 

или непосредственное подражание; 

совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения 

и задания "покажи", "дай"); 

активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 

наблюдать за людьми - "дядя идет", "тетя идет"; "обучающиеся играют"; рассмат-

ривать живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; 

наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть 

их звучание ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"; 

36.2.8. Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 

1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами образовательной деятель-

ности являются: 

создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выде-

ление предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание 

на функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориен-



тировку "Что это?", "Что с ним можно делать?" (указывают ребенку на опреде-

ленные игрушки или предметы, обучают действовать с ними); 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

игрушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, 

матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики); 

учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) 

по показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогиче-

ским работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; 

расставить елочки в свои ямки); 

учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактиль-

ного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие 

и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 

игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 

животных и птиц, подражать им; 

формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые 

реакции; 

36.2.9. Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 

2-х до 3-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию педагогического работника 

("Выбери все мячики", "Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", 

"Выловим только уточек"); 

развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 

формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференци-

ровать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", 

"Дай такой") путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; 

бубен, свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вна-

чале?", "Кто спрятался?"); 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звуча-

ния игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвиж-



ных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение зву-

чащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства 

предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функ-

циональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, моло-

точком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 

совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся 

с окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой 

природой на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повад-

ками животных и птиц; проводить игры с водой и песком); 

создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: об-

ращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают дейст-

вия обучающихся речью, побуждая обучающихся к повторению названий пред-

метов и действий; 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зри-

тельно-тактильное обследование; 

активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инст-

рукции: "Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", "Возьми 

мяч", "Поиграй в "ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось 

мяч в корзину", "Я скажу, а ты сделай"; 

учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Си-

ди", отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: 

"Мишка топает", "Ля-ля идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем 

составлять фразу самостоятельно; 

формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником поте-

шек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совме-

стному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучаю-

щихся. 

36.2.10. Обучающиеся могут научиться: 

различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства пред-

меты (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), вы-

полняя при этом определенные условные действия; 



различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине - выбор из двух); 

проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогиче-

ского работника; 

понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

36.2.11. При ознакомлении с окружающим: 

создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через вы-

деление предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (бе-

рут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указыва-

ют на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают 

действовать с ним); 

учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объек-

тами окружающей действительности, применяя совместные действия или непо-

средственное подражание, для выделения определенных предметов или объектов 

окружающей действительности; 

активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей дейст-

вительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя 

идет; обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - 

собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими 

объектами, называть их звучания ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-

у-у"). 

36.2.12. Обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действо-

вать с ними; 

выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: нева-

ляшка, мячик; кукла, машина); 

показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор из 

двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

36.2.13. Познавательное развитие. В данной области Программы выделены на-

правления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтап-

ному формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности 

и способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, 

формирование мышления, 

формирование элементарных количественных представлений, 

ознакомление с окружающим. 

36.2.14. В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется 

по нескольким направлениям: 



развитие зрительного восприятия и внимания 

развитие слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

36.2.15. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассив-

ной форме, а затем в отраженной речи); 

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при ре-

шении игровых и практических задач; 

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строитель-

ных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

36.2.16. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов; 

учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от вто-

ростепенных признаков; 

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примерива-

ние при решении практических или игровых задач; 

формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах; 

создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразитель-

ной, конструктивной, трудовой); 

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конст-

руирование, лепка, рисование, аппликация). 



36.2.17. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальны-

ми действиями; изображать действия по картинкам; 

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоя-

тельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигураци-

ей разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объ-

емные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному об-

разцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор пред-

метов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (от-

срочка по времени 10 с); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, про-

веряя правильность выбора практическим примериванием; 

учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков; 

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предмета-

ми: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяю-

щий признак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения спосо-

бам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-

двигательно - обводить по контуру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зри-

тельно-тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум 

двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание 

опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действитель-

ности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

36.2.18. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 



соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор 

из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества по-

верхности, вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя сущест-

венный признак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой-планом. 

36.2.19. При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мыш-

ления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процес-

се выполнения практического и игрового задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблем-

но-практическими задачами; 

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать ис-

пользованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

36.2.20. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения; 



формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в иг-

ровых и бытовых ситуациях; 

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным мето-

дом решения проблемно-практических задач; 

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных вы-

сказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формиро-

вать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения на-

глядно-действенных задач. 

36.2.21. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышле-

ния: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах 

и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе ре-

шения проблемно-практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрываю-

щие смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изобра-

женной на картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода яв-

ления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в 

своих словесных рассказах; 

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жиз-

ненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в 

речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 



учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изобра-

женными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

36.2.22. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

производить анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на кар-

тинках; 

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

36.2.23 Формирование элементарных количественных представлений. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возрас-

та являются: 

создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дис-

кретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множе-

ствами; 

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и непре-

рывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное); 

учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количест-

ву; 

формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связан-

ной с математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столь-

ко.... сколько...); педагогическому работнику важно комментировать каждое дей-

ствие, выполненное им самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) 

и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные во-

просы от обучающихся; 

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 



учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколь-

ко..."; 

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анали-

заторами в пределах двух без пересчета; 

36.2.24. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучаю-

щихся: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом на-

глядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориен-

тировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравен-

ство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих ко-

личество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

36.2.25. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобрази-

тельной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжет-

но-дидактических игр с математическим содержанием; 

проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры 

с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими пред-

ставлениями; 

переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 



учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать ариф-

метические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно в пределах четырех. 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

формировать математические представления во взаимодействии с другими вида-

ми деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математи-

ческих знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельно-

сти; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анали-

зировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерно-

сти, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические представления обучающихся, учить поль-

зоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах пяти; 

учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места ка-

ждого из них в числовом ряду; 

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с ис-

пользованием составных мерок. 

36.2.26. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от сред-

них членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных 

в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имею-

щих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

36.2.27. При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 



формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира; 

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности; 

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, уз-

навать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явле-

ния; 

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы; 

36.2.28. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действитель-

ности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческо-

го организма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повсе-

дневной жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, 

посуда, одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию; 

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе вы-

деленных признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и пого-

де; 

воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе; 

36.2.29. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, вклю-

чая внутренние органы, чувства, мысли); 

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 



учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и дея-

тельность человека; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных призна-

ках групп и категорий предметов; 

формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явле-

ниях природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками 

и определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов одно-

родными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых при-

знаков и различных основаниях для осуществления классификации; 

формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотно-

сить свою деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значи-

мости той или иной профессии в жизни; 

развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчи-

вости возраста и времени. 

36.2.30. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 

называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

называть страну; 

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал свето-

фора; 

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 



инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и до-

машних птиц и их детенышей; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

36.3. В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основны-

ми задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноцен-

ную речевую среду (педагогические работники пользуются речью, соответст-

вующей нормам русского языка, говорят голосом нормальной громкости, в нор-

мальном темпе, используют естественную артикуляцию, соблюдают нормы орфо-

эпии); 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя 

речь естественными жестами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

36.3.1. В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют 

новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает 

ребенка, на которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкаль-

ные игрушки), предлагают ребенку показать их, выполнить простые действия с 

ними ("где зайка?" "покажи зайку"); 

создавать условия для развития активного лепета как важного компонента рече-

вого развития. 

36.3.2. Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), педаго-

гическим работником; 

произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником. 

36.3.3. Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, ос-

новными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения 

и задания "Покажи", "Дай"); 



продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного ком-

понента речевого развития; 

формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета 

или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагоги-

ческого работника "где часики?", "где водичка?"); 

активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игруш-

ки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, 

животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в 

период развития лепета; 

учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в корзину", 

"Держи шарик", "Переложи обруч"); 

36.3.4. Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предме-

ты, игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" 

персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные 

слоговые цепи в период развития лепета. 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зри-

тельно-тактильное обследование. 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различ-

ных игр с музыкальными игрушками. 

совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструк-

цию "дай", "на", "возьми". 

побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с иг-

рушками ("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: 

"поиграй, ладушки", "покажи, ручки"; 

36.3.5. Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником; 

создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающих-

ся, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: 

обращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают дей-

ствия обучающихся речью, побуждая обучающихся к повторению названий 

предметов и действий; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации уме-

ние фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 



учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и гла-

зами; 

учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к 

нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогиче-

ского работника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка пляшет", "По-

кажи, как кошка спит". "Покажи, как птичка летает"; 

расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогиче-

ского работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по сло-

весной инструкции ("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, 

как ты играешь на барабане"); 

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения 

потешки или стихотворения; 

продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая вни-

мание на артикуляцию педагогических работников; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-

па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), 

прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-

ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в ре-

зультате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", выражать 

свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", 

"Где кошка?" "Кто пришел?" 

36.3.6. Обучающиеся могут научиться: 

выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как 

птичка летает", "Покажи, как мишка спит"; 

проявлять желание слушать; 

выражать свои потребности, жестом или словом. 

36.3.7. Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слу-

хового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция зву-

ковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 



совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выпол-

нять предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, пони-

мать и выполнять инструкции "Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать 

указательные жесты; 

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуника-

ции, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения ру-

кой, телом и глазами; 

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью обще-

ния с педагогическим работником и другими детьми; 

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действи-

ям с игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спра-

шивать, что с ним можно делать?); 

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интерес-

ное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности обучающихся. 

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окру-

жении; 

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания 

словами; 

36.3.8. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказы-

ваниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использо-

ванием игрушек; 

учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов 

с существительными, родительный падеж имен существительных); 

учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 



развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником 

и другими детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым иг-

рушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и от-

вечать на вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него язы-

ковых способностей. 

36.3.9. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использо-

вание детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 

высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки зна-

комых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работ-

ника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержа-

ние по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговор-

ки; 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

36.3.10. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 



продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диало-

гическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже 

с предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с раз-

ными приставками, употребление однокоренных существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рас-

сказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюже-

та сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме; 

продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговор-

ки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведе-

ние посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования сво-

ей деятельности; 

продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

36.3.11. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающих-

ся; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых вы-

сказываниях; 



пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", 

"около", "у", "из", "между"; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множе-

ственном числе; 

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

36.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

ознакомление с художественной литературой; 

продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование); ручной труд); 

эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятель-

ность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову 

в сторону звучания, улыбаться); 

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 

развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с 

педагогическим работником; 

учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

36.4.1. Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музы-

кальных произведений; 

действовать с музыкальными игрушками. 

36.4.2. Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-

го года до 2-х лет. При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализо-



ванная деятельность" основными задачами образовательной деятельности явля-

ются: 

создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; 

развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; 

учить обучающихся показывать источник музыки; 

расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчи-

ком, детским роялем; 

учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музы-

кальные произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладо-

ши на звучание веселой музыки; 

учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 

слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или 

слогами ("ля-ля-ля"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремуш-

кой, топать ногой на звучание веселой музыки. 

36.4.3. Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 

3-х лет. При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная дея-

тельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, ду-

дочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

учить обучающихся указывать источник звука; 

учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений; 

продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный ха-

рактер музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдель-

ными звуками или слогами ("ля-ля-ля", "а-а-а"), выполнять движения - хлопать в 

ладоши, махать погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки; 

учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на зву-

чание веселой и грустной музыки; 

развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педаго-

гическим работником или другими детьми; 

учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитацион-

ные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки). 

36.4.4. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста являются: 

формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализован-

ным постановкам и театрализованной деятельности; 



приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра; 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые му-

зыкальные произведения; 

приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности; 

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять про-

стейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к 

сотрудничеству с другими детьми в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельно-

сти; 

формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошко-

льников; 

36.4.5. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведе-

ния и игру на различных музыкальных инструментах; 

развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запомина-

нием; 

учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 

и представителей животного мира; 

учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику 

слоги и слова в знакомых песнях; 

учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

с изменением музыки; 

учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремуш-

ками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую му-

зыку; 

учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению празд-

ничных утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

36.4.6. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 



2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмиче-

ского рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каб-

лучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг впе-

ред, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пру-

жинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементар-

ных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 

ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводя-

щим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и художе-

ственно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откли-

каться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мело-

дии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

12) формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполне-

нию основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных 

и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педаго-

гического работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответ-

ствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инст-

рументах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет 

на своем музыкальном инструменте и, который может выступать как перед роди-

телям (законным представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сце-

не" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за разви-

тием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 



18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вер-

бальными и невербальными способами передачи образов героев (жестами, инто-

нацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: ку-

кольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обу-

чающихся радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

36.4.7. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического ра-

ботника тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего ска-

зочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педа-

гогическим работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

36.4.8. Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошко-

льного возраста являются: 

формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и ин-

терес к ним; 

развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержа-

ние; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучаю-

щихся; 

учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту зна-

комых потешек, сказок; 

вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народ-

ных произведений, стихов и песенок; 

учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литера-

турные произведения и их героев; 

стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и ска-

зок; 

учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элемен-

тарные вопросы по содержанию иллюстрации; 



36.4.9. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произ-

ведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора; 

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за разви-

тием его содержания; 

привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучаю-

щихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

обучающихся и конструирование; 

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоя-

тельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу; 

36.4.10. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и 

тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фолькло-

ра, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатле-

ний; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объеди-

ненными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по во-

просам педагогического работника, родителей (законных представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произ-

ведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со 

всей группой обучающихся; 



8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении корот-

ких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими со-

бытиями из их повседневной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, 

уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литера-

турных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление само-

стоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литератур-

ных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, 

готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых по-

словицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

коллективной драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых пе-

дагогическим работником художественных произведений вместе со всей группой 

детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности 

художественного образа. 

36.4.11. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведе-

ний; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литера-

туры и их авторов; 



подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

4-5-ти); 

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение 

слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

называть свое любимое художественное произведение. 

36.4.12. Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. Ос-

новными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольно-

го возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин); 

формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях ре-

альных предметов; 

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (гли-

на, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им раз-

личные формы); 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и дру-

гих детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круго-

выми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

36.4.13. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам дру-

гих детей; 

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполне-

ния лепных поделок; 



формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы 

предметов; 

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание); 

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между со-

бой (по подражанию, образцу, слову). 

36.4.14. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя 

к созданию сюжетов; 

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения пред-

метов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, ко-

ричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения - 

вверху, внизу, слева, справа); 

учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам 

других детей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предме-

тов и сюжетов, обыгрывая их; 

продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отноше-

ния предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, жел-

тый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и ма-

ленький; длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, сле-

ва, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оття-

гивания, соединение частей в целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 



воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам дру-

гих детей. 

36.4.15. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма 

- круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; 

длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, спра-

ва); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работам других детей; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

36.4.16. Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с деть-

ми младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов. 

учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подража-

нию и показу. 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и дру-

гих детей, совершать действия по подражанию и по показу. 

учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инст-

рументами, необходимыми для выполнения аппликации. 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

36.4.17. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполне-

нию аппликаций; 

учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы раз-

ной формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дори-

совывание недостающих в сюжете элементов; 

учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 



воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам дру-

гих детей; 

закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о по-

следовательности выполнения работы. 

36.4.18. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям 

по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, посте-

пенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и расска-

зывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям 

по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, посте-

пенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и расска-

зывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям 

по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, посте-

пенно переходя к созданию сюжетных изображений; 



учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, расска-

зывая о последовательности выполнения задания. 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

36.4.19. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посере-

дине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную ин-

струкцию педагогического работника; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой ин-

струкции педагогического работника; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

36.4.20. Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реаль-

ные предметы и явления природы; 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и дру-

гого ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические 

изображения с реальными предметами явлениями природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными сред-

ствами - рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавника-

ми; 

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведе-

ние по контуру); 

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фло-

мастером, мелками, карандашом и красками; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 



учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кис-

точкой. 

36.4.21. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать 

при рисовании различные средства. 

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма 

- круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зе-

леный, желтый). 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам дру-

гих детей. 

закреплять умение называть свои рисунки. 

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, 

создавать условия для формирования способов обследования предметов при ри-

совании (обведение по контуру); 

учить сравнивать рисунок с натурой. 

36.4.22. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям 

по рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на про-

странстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной роспи-

си; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собст-

венных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых вы-

сказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процес-

су и результатам рисования; 



учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной фор-

мы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изо-

бражениях предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изобра-

жения на основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллектив-

ные рисунки; 

учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись 

по образцу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость дора-

ботки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

36.4.23. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным 

видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, 

тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изо-

бражения знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных изображений; 



эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

36.4.24. Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом; 

познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоя-

тельно выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подража-

нию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 

формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения по-

стройки, доводить работу до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

36.4.25. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально суще-

ствующими объектами и их изображениями на картинках; 

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педаго-

гического работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и ре-

чевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той 

же конструкции; 

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 



формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное распо-

ложение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных на-

боров и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не 

такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); 

воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

36.4.26. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять са-

мостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры; 

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, соби-

рать их по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образ-

цу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы на-

кладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании 

их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в иг-

ровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-

ролевую игру; 

расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктив-

ной деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкто-

ров; 

учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирова-

ния своих предстоящих действий при конструировании; 

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценоч-

ное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструк-

тивной деятельности; 

развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 



учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения пред-

метов в различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек 

конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

формировать умения для создания коллективных построек с использованием зна-

комых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам дру-

гих детей. 

36.4.27. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

различать конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инст-

рукции (из 6-7 элементов); 

выполнять постройки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных построек; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

36.4.28. Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с деть-

ми среднего дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собствен-

ным изделиям и поделкам; 

познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, 

картон, природные материалы; 

учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструк-

ции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, кле-

енку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного ма-

териала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавника-

ми, убирать рабочее место после завершения работы; 

знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сги-

бание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 



на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для 

поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коро-

бочку - каштаны); 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки; 

36.4.29. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, 

нитки, соломка; 

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными ма-

териалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа оре-

хов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и 

других материалов - в зависимости от местных условий); 

продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей 

и деталей из природного материала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предме-

ты; 

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками; 

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, 

резание, шитье прямым швом; 

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать 

цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки. 

36.4.30. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, 

ткани, ниток и соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и разли-

чия; 



пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми 

в местных условиях, для изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккурат-

но", "неаккуратно"; 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую работу до конца. 

36.4.31. В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного ис-

кусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-

ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и ху-

дожественно-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими 

детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному ок-

ружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных мате-

риалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

36.4.32. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов деко-

ративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) 

и узнавать их в предметах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 



создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выста-

вок. 

36.5. В области физического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются: 

создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержа-

ние игрушек двумя руками; 

развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и 

удерживать их в руке, рассматривая их; 

создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рас-

сматривать их; 

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 

создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, на-

жимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя 

специальные упражнения и приемы активизации; 

создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки 

на живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык 

после 9- и месяцев; 

создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на 

ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в 

воде на руках педагогического работника. 

36.5.1. Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в дру-

гую; 

уметь передвигаться в пространстве путем ползания; уметь самостоятельно си-

деть. 

36.5.2. Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными за-

дачами образовательной деятельности являются: 

продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать 

через ворота, обруч; 

продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе иг-

ровых приемов; 



создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по пря-

мой дорожке вместе с педагогическим работником; 

создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятель-

ной ходьбы; 

учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие 

(ручеек, канавку, палку); 

совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной 

рукой непродолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить 

с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в во-

де, создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, 

пояса) при поддержке педагогического работника; 

36.5.3. Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие; 

учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

совершенствовать навыки бросания; 

создавать условия для овладения умениями бегать; 

учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоя-

тельно; 

формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 

совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, соз-

давать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) 

при поддержке педагогического работника. 

36.5.4. Обучающиеся могут научиться: 

самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

уметь проползти через обруч; 

проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогиче-

ским работником; 

проявлять интерес к подвижным играм. 

36.5.5. В области физического развития Программы рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определя-

ются задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового об-

раза жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 



1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребен-

ка. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается 

раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных дви-

гательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность ре-

бенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, 

удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение "от пле-

ча", поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совме-

стных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции откло-

нений в познавательной сфере обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе 

физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педа-

гогического работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориен-

тироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствова-

ние согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зри-

тельно-двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправ-

ленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, 

формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них адек-

ватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в со-

вместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают большую на-

грузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безо-

пасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшно-

го пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить 

постепенно и очень осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам со спры-

гивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки подготавливают тело 

ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умст-

венно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребе-

нок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и со-



браться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у обучающихся 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей дея-

тельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночни-

ка. Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на форми-

рование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепле-

ние внутренних органов и систем. При этом являются одним из важнейших на-

правлений работы, имеющей высокую коррекционную значимость как для физи-

ческого, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умст-

венно отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому 

одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развива-

ют гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибу-

лярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность 

внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В обще-

развивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству 

с педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают усло-

вия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения со-

гласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. Обу-

чающиеся учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия 

обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, общей актив-

ной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливает-

ся работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислоро-

да в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процес-

се подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и лич-

ностных качеств обучающихся, у них формируются умения адекватно действо-

вать в коллективе детей. 



В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колос-

сальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические 

свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое 

влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание за-

каливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать 

с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

36.5.6. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физи-

ческим занятиям с другими детьми; 

укреплять состояние здоровья обучающихся; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятель-

ности; 

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умст-

венной работоспособности; 

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, зака-

ливать организм; 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфек-

ционных заболеваний; 

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направ-

ленных на развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом разви-

тии ребенка; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, пово-

рачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогиче-

скому работнику; 

учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по 

опорному знаку - стена, веревка, лента, палка; 

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положе-

ние, лежа на животе и обратно; 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 



учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 

см); 

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, за-

лезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спус-

кать с нее; 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического 

работника; 

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды 

и спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

36.5.7. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, повора-

чиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать прави-

ла некоторых подвижных игр; 

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, 

лента, палки; 

учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе; 

учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться 

в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, 

используя пенопластовую доску; 

36.5.8. Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдель-

ные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голо-

ву, на плечи); 

учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 



учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гим-

настической стенке; 

учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны 

либо вперед; 

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высоко под-

нимая колени "как цапля"; 

формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при вы-

боре игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответ-

ствии со звуковыми сигналами; 

учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на со-

седний пролет стенки; 

продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диа-

гонали; 

закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 



формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 

продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упраж-

нений для плавания; 

продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками 

в сочетании с движениями ногами; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принад-

лежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезно-

сти его соблюдения. 

36.5.9. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предме-

тов и с предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 метров; 

бросать и ловить мяч; 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

ходить по наклонной гимнастической доске; 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в тече-

ние дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движе-

ниями ногами; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

36.5.10. Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет являются: 



формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разум-

ном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принад-

лежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезно-

сти его соблюдения; 

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воз-

действие на биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений 

для снятия усталости и напряжения; 

познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и 

их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением по-

звоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки 

и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здо-

рового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами ра-

ционального питания. 

36.5.11. К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вече-

ром, полоскать после еды); 

выполнять комплекс утренней зарядки; 

показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогиче-

ского работника; 

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здо-

ровья человека; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды 

для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 



иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью. 

37. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТМНР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

1. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне 

ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, 

целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества с педагоги-

ческим работником, родителями (законными представителями) практически не-

возможно. В сотрудничестве с ними в процессе специально организованного 

практического контакта с окружающей средой развиваются восприятие, мышле-

ние и речь ребенка, становится возможным его знакомство с культурой. Интен-

сивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого потока сен-

сорной информации и возможность практического контакта ребенка с окружаю-

щей средой, а значит ее познания и накопления разнообразного чувственного 

опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что деление образовательно-

го процесса на отдельные области условно, а содержание каждой из них взаимо-

связано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление обеспечивает со-

держательную направленность занятий, смену различных видов деятельности, су-

губо индивидуальную организацию образовательной среды и выбор средств обу-

чения. 

2. Программный материал каждой из пяти образовательных областей изло-

жен с учетом универсальных закономерностей психического развития человека, 

согласно которым каждый последующий этап психического развития характери-

зуется более совершенными и результативными взаимоотношениями ребенка с 

окружающей средой, а их появление становится возможным благодаря наличию и 

преобразованию психологических достижений предыдущего этапа развития. Оп-

ределенная степень физиологической зрелости организма, последовательность 

созревания различных зон и областей коры головного мозга лежат в основе слож-

ного психофизиологического механизма, определяющего высокую чувствитель-

ность и сензитивность ребенка к разного рода воздействиям и появлению харак-

терных для данного возраста психологических достижений. Несвоевременность 

педагогических усилий, в частности реализация в процессе обучения содержания 

ниже или значительно выше актуальных психологических возможность ребенка, 

как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оп-

тимальной реализации психологического потенциала обучающихся. 

3. У обучающихся с ТМНР в младенческом возрасте необходимо создать 

условия для формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности 

ощущений и восприятия. Наряду с этим следует оказывать активное воздействие 



и стимулировать развитие движений, особенно координации и согласования изо-

лированных движений между собой, выполнения ориентировочно-

исследовательских движений рук. С их помощью обучающиеся начинают само-

стоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать 

окружающий мир. 

4. Однако успешная реализация этого процесса становится возможной 

только при наличии систематического эмоционально-развивающего общения пе-

дагогического работника с ребенком, в ходе которого реализуется целенаправ-

ленное обучение и развивается способность к подражанию, создаются условия 

для многократного повторения увиденных им верных эталонов действий педаго-

гического работника с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению 

происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечест-

вом, и овладение социальными действиями и деятельностью в окружающей сре-

де, внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание служит ос-

новой усвоения речи (жестовой, вербальной или дактильной) и знаково-

символической функцией мышления. 

5. На следующем этапе психического развития обучающихся целью обуче-

ния является содействие формированию умения осуществлять рациональный вы-

бор и самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения собст-

венной цели, при этом учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в 

схему деятельности необходимые изменения. Способность ребенка решать прак-

тические задачи путем применения вспомогательных средств и предметов, раз-

личных схем деятельности, то есть за счет выполнения умственных действий или 

познавательной деятельности, является конечной целью дошкольного образова-

ния обучающихся с ТМНР. 

6. При подборе форм, методов, способов реализации содержания Програм-

мы в пяти образовательных областях необходимо учитывать актуальные психоло-

гические достижения, степень снижения функциональных возможностей анализа-

торов и их структуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения 

ребенка с ТМНР. 

37.1. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лена на формирование у обучающихся с ТМНР системы доступной коммуника-

ции, социальных способов взаимодействия с педагогическим работником и дру-

гими детьми, предметным миром, природой, Я-сознания и положительного само-

восприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных отноше-

ний между людьми; становление самостоятельности и целенаправленности дея-

тельности, положительных индивидуально-личностных свойств; усвоение соци-

альных норм поведения, основ безопасной жизнедеятельности, а также правил 



межличностного общения; овладение игровой и продуктивными видами деятель-

ности. 

37.1.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предпо-

лагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к разнооб-

разным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощуще-

ниям при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур и 

режимных моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене перио-

дов сна и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности 

во впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных 

стимулов высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в 

сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной сти-

муляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуаци-

ях (гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического 

работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником. 

37.1.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 



1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет дву-

мя руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, 

в том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и по-

ведением информировать педагогического работника о чувстве голода и насыще-

нии, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию 

рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать 

пищу мягкой текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство ощу-

пывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью 

зрения (при снижении); 

6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 

близкого педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогиче-

ского работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в 

том числе при возникновении желания до или при появлении неприятных ощу-

щений после акта дефекации и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с деть-

ми совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работни-

ком в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуа-

ций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации "календарь", 

предметно-игрового взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элемен-

тарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и позна-

вательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения 

с родителями (законными представителями), педагогическим работником; 



15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зритель-

ного и тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником, в том числе указательного жеста рукой. 

37.1.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим работни-

ком в процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, 

бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

2) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движе-

ние, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

3) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из 

нее, делать глоток; 

4) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при вы-

полнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

5) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем же-

лании изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным сло-

вом; 

6) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действи-

ям педагогического работника с предметами; 

7) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

8) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и огор-

чаться запрету; 

9) формирование понимания значения социального жеста, показанного педагоги-

ческим работником в устно-жестовой форме; 

10) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогиче-

ского работника и согласовывать свои действия с его действиями; 

11) формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 

предпосылка осознания себя; 

12) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 

помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

13) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

14) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоя-

нием педагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и 

мимики, выражение привязанности и любви социальными способами; 



15) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и ин-

формирования о своих желаниях социальными способами; 

16) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого 

ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные дейст-

вия положительного характера, направленные на другого ребенка); 

17) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, получен-

ных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков паль-

цев; 

18) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника 

за счет осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение на-

ходить определённую часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

19) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны педагогического работника. 

37.1.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность пе-

дагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником 

и другими детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знако-

мой деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных сто-

ловых приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 

сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за со-

бой посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и 

(или) мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 

гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию сво-

их действий с действиями партнёра; 



14) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассив-

ного и активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педа-

гогического работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувст-

вии и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми дейст-

виями педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию 

и показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве флане-

леграфа, прибора "Школьник", в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания последо-

вательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств 

и интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования педа-

гогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кро-

ватке, брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

37.2. Образовательная область "Физическое развитие" направлена на укрепление 

здоровья и поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обу-

чающихся сохранных двигательных возможностей, формирование новых мотор-

ных актов, социальной направленности движений, социальных действий с пред-

метами, а также социально-обусловленных жестов. 

37.2.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предпо-

лагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребен-

ка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе по-

ложении на животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в про-

странстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 



7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного 

аппарата при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания 

близкого пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ла-

доней рук и пальцев. 

37.2.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на 

руках у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полу-

сидя, стоя на коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время 

кормления, при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространст-

ве, самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического 

работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, 

осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные 

по сложности социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфиче-

ские, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увели-

чение зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение 

ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), 

умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различ-

ной цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковре-

менным сохранением равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или 

на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, лежа, в том числе группирования при 

падении; 



10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться 

на ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед 

для опоры. 

37.2.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изме-

нении положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и 

игровых действий; 

2) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

3) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: из-

менения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

4) формирование навыка использования физических и двигательных возможно-

стей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том 

числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 

5) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных рит-

мичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с 

движениями педагогического работника и музыкальным ритмом; 

6) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять 

точные координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение 

руки для орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятель-

ности; 

7) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориен-

тировки в пространстве во время передвижения. 

37.2.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность пе-

дагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, по-

требности в разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами 

рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслаблен-

ной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, 

выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запя-

стье другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; соединять 

концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить лучезапяст-

ные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 



4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением 

зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, 

при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-

двигателями (подготовка к действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, ко-

ординации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкаль-

ным ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном 

спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно пересту-

пать ногами, в том числе по поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при изменении 

направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с 

мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником 

ситуацией: бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, тол-

кать от себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предме-

тами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой 

рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную 

ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

37.3. Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие 

сохранных функциональных возможностей анализаторов для преобразования 

ощущений в непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внима-

ния и памяти (накопление образов-восприятия), формирование способности 

обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать социальными способами 

познания и умственными действиями в качестве основных интеллектуальных 

операций и базы для появления более совершенных форм мышления. 

37.3.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предпо-

лагает следующие направления работы: 



1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установ-

лении контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений голо-

вы, поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его 

воздействия (накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, дли-

тельное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направле-

ниях, рассматривание или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных 

предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место воз-

никновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии 

на определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося пред-

мета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением 

взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать воз-

можностям ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому го-

лосу педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ре-

бенком звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стиму-

лы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двига-

тельной активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений ру-

кой с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку педагоги-

ческого работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы 

осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внеш-

нее воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных отве-

тов при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 



17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сен-

сорных стимулов. 

37.3.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся 

рядом и на удалении от него; 

2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повы-

шенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, 

металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом 

(папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии 

до уха от источника звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и опре-

делять на слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спере-

ди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей 

среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от гром-

кого звучания голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды дос-

таточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипуля-

тивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зритель-

ным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных дейст-

вий с двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления 

практических проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультатив-

ных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 

захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, конту-

ров предметов; 



13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодейст-

вия с предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множе-

ствами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представите-

лей), педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, 

при отсутствии выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов 

из поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педаго-

гическим работником деятельности, то есть развитие имитации. 

37.3.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

2) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

3) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выпол-

нении игровых действий и предметной деятельности; 

4) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

5) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при вы-

раженных нарушениях слуха - из 2-3); 

6) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

7) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бу-

бен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

8) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по 

имени (для обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых ап-

паратах и без них); 

9) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком ре-

зультативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

10) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 



11) совершенствование координации и точности движений рук, обучение слож-

ным социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, 

нанизывание, закрывание; 

12) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осозна-

ния их смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, уме-

ния реализовывать их по памяти; 

13) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

14) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 

предмета, за счет переработки тактильной информации; 

15) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, 

их свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

16) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными спо-

собами; 

17) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и 

кубики); 

18) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем прак-

тических проб и ориентировки на образ предмета; 

19) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудий-

ных действий; 

20) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

21) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов пу-

тем ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре по-

верхности и свойствам материала); 

22) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 

(ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в груп-

повом помещении); 

23) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они 

издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

24) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспита-

тель, помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

25) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в простран-

стве (запах столовой, медкабинета); 

26) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов (ис-

пользование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточ-

ного зрения). 



37.3.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность пе-

дагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объедине-

ния в группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных дейст-

вий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внеш-

них признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному на-

значению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых разме-

ров - по длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному при-

знаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предме-

тов: "одинаково"; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных 

видах деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение 

помещений доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникатив-

ным способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки "от себя", расположению 

игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-

слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 



19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета пу-

тем ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между про-

странственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в про-

странстве изначально ориентируясь от положения собственного тела "от себя", а 

затем исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию пу-

тем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева 

и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 

25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуа-

ции, выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по 

памяти, при затруднении использование метода целенаправленных практических 

и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 

2-4 частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, се-

годня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

37.4. Образовательная область "Речевое развитие" включает в себя формирование 

таких социальных способов контакта с людьми, как жестово-символические сред-

ства, речь и альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование 

звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской 

литературы. 

37.4.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предпо-

лагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению ар-

тикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на 

них пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 



5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно-

вибрационной основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведе-

ния дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, измене-

ниям интонации и силы голоса. 

37.4.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) привлечение внимания к партнеру по общению; 

2) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с роди-

телями (законными представителями), педагогическим работником, при выпол-

нении гимнастики и действий с игрушками; 

3) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа 

и пассивной артикуляционной гимнастики; 

4) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

5) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

6) формирование умения различать интонации педагогических работников, под-

крепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

7) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического 

работника; 

8) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работ-

ников с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

9) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять знако-

мые и новые речевые звуки, слоги; 

10) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоци-

ально-подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хо-

рошо известной игровой ситуации (по памяти); 

11) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

12) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям разго-

варивающего с ребенком педагогического работника; 

13) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной фор-

ме. 

37.4.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметной деятельности. Совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 



1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и 

его обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных 

жестов и мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением педа-

гогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме 

в различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, ба-

рельефом); 

10) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступ-

ными способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инст-

рукций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством ком-

муникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движе-

ния рукой, телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению 

слов во фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, 

дай (на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока 

(привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показы-

вать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко 

открывать рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 



37.4.4. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния познавательной деятельности. Совместная образовательная деятельность пе-

дагогических работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться зву-

коподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим 

работником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фраза-

ми в доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, поло-

жи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение "я"; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и а___, 

ту и тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, про-

износимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; 

игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосоче-

таний и фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник 

звука: пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким 

и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания 

типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен спра-

ва - слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и слово-

сочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с со-

хранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и 

слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, 

норм орфоэпии; 



18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, 

э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению 

фраз с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, со-

держащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов 

по их речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопро-

сы (Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого 

цвета? Какой формы? Что с ним делают?); 

23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бума-

ги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования 

названий в деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, 

левая рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду 

наверх, я иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной ком-

муникативной форме. 

37.5 Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" в данной 

программе представлена музыкальным воспитанием и следующими видами про-

дуктивной деятельности: лепка, аппликация, конструирование, рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных заня-

тиях, так и в другое учебное время, в том числе на прогулке. Важным направле-

нием работы является формирование продуктивной деятельности на занятиях 

лепкой и аппликацией, конструирования и рисования. Изобразительная деятель-

ность оказывает влияние на самые различные стороны психического развития. 

При выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная практи-

ческая задача, требующая определенного уровня развития мышления, знаний и 

умений. Первым этапом обучения обучающихся изобразительной деятельности 

является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом - изображать 

его с натуры с помощью простой графической схемы, затем - обозначать полу-

ченное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязатель-

ное восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятель-



ности является лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию возможно-

сти изображения реального предмета. В лепке реальный объемный предмет пред-

лагается в объемном изображении. В процессе обучения лепка способствует фор-

мированию точных образов восприятия, а также развитию согласованности дви-

жений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

37.5.1. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния ориентировочно-поисковой активности. Совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предпо-

лагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музы-

ке, пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих обу-

чающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой ме-

лодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

37.5.2. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметных действий. Совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период направлена на: 

1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием ру-

кой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музы-

кальным ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на зву-

чание знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быст-

ро или медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и по-

ведением педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропе-

вание в соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося 

их с изменением темпа и ритма. 

37.5.3. Основное содержание образовательной деятельности в период формирова-

ния предметной деятельности. 



Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, позво-

ляет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, леп-

ка, аппликация, рисование, конструирование. 

37.5.4. В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведе-

ний; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушка-

ми; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спо-

койная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное дви-

жение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональ-

ных возможностей. 

37.5.5. В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие на-

правления работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, вели-

чину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соедине-

ние или разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, назы-

вать сам объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникатив-

ным способом. 



37.5.6. В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполнен-

ные в виде аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возмож-

ностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование 

навыка безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или разъе-

динение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

37.5.7. В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления ра-

боты: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, вели-

чину, цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание 

их расположения, взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравни-

вать его с реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать 

при рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых 

линий, черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям каранда-

шом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, 

сбоку. 

37.5.8. В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает сле-

дующие направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные эле-

менты доступным коммуникативным способом; 



3) формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их конст-

руктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свой-

ства. 

37.6 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие" в период формирования предметной деятельности, также 

позволяет структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, 

лепка, аппликация, рисование, конструирование. 

37.6.1. В разделе "Музыкальное воспитание" совместная образовательная дея-

тельность педагогических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие 

направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гар-

монь, бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарел-

ки) и способом игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональ-

ных возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания 

музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера ме-

лодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструмен-

тах разных музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по 

доступной коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 



13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 

движения с ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

37.6.2. В разделе "Лепка" совместная образовательная деятельность педагогиче-

ских работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие на-

правления работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образ-

цом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последова-

тельному их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции педа-

гогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

37.6.3. В разделе "Аппликация" совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогическо-

го работника; 

6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

37.6.4. В разделе "Рисование" совместная образовательная деятельность педаго-

гических работников с детьми с ТМНР предполагает следующие направления ра-

боты: 

1) развитие графических навыков; 

2) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

3) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную об-

водку; 

4) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не вы-

ходя за рамки рельефного контура; 



5) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подра-

жая действиям педагогического работника; 

6) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным об-

разцом; 

7) формирование умения рисовать по образцу; 

8) формирование умения изображать простые предметы по подражанию действи-

ям педагогического работника; 

9) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других обу-

чающихся при выполнении коллективной работы; 

37.6.5. В разделе "Конструирование" совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с ТМНР в данный период предполагает сле-

дующие направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, спра-

ва, над или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объек-

том; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

38. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-

бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окру-

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятель-

ности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобре-

тения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками. 



4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процес-

се в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организа-

ции и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение педаго-

гического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не под-

гоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его харак-

тер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и за-

нятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Огра-

ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, по-

ложительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отноше-

ния к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед труд-

ностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагоги-

ческим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мне-

ние, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 



него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой вы-

бор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работ-

ники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спосо-

бами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

 

 б) Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решае-

мых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 

педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельно-

сти: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребён-

ком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педа-

гог ‒ равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планиро-

вания до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, ак-

туализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-



ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, само-

стоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперимен-

ты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержа-

ния деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с 

детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельно-

сти). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за дея-

тельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе по-

лученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствую-

щие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для сво-

бодного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной дея-

тельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддер-

живает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимо-

действия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

  Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органич-

но включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, позна-

вательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в 

процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим ви-

дом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отноше-

ниях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети 

строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициа-

тиву и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

  Игра в образовательном процессе игра занимает особое место, выступая 

как форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовос-

питания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни 

ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии 

детей. 

   Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и ста-

новления его личности, педагог максимально использует все варианты её приме-

нения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуе-

мыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педа-



гога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий 

ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

 Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок 

времени, может включать: 

 - игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппа-

ми (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

   - беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, ил-

люстраций; 

 - практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культур-

но-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и дру-

гие); 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; трудо-

вые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатны-

ми растениями и другое);  

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей; 

 - продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конст-

руирование, лепка и другое); 

 - оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие ме-

роприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

  Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, раз-

вивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разно-

образных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам са-

мостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскур-

сиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание об-

разовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребно-

стей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

 



 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при про-

ведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определя-

ются СанПиН 1.2.3685-21. 

 Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и пе-

дагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выби-

рать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает: 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней;  

 - подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимиза-

цию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение 

педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных праздников 

(при необходимости). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

 - элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление иг-

рушек-самоделок для игр малышей); 

 - проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь-

ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

 - игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-

пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие); 

 - опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекцио-

нирование и другое; 

 - чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч-

ших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

 - слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- рит-

мические движения, музыкальные игры и импровизации; 



 - организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобрази-

тельного искусства, мастерских; 

 - просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

 - индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

 - работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной  деятельности детей в группе создают-

ся различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчест-

ва, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоя-

тельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может на-

правлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (соз-

давать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познава-

тельные интересы детей, изменять предметно- развивающую среду и другое). 

 Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 

образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаи-

модействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных 

практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоя-

тельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельно-

сти, обеспечивают их продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литера-

туры. 

 Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские во-

просы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литерату-

ра и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения де-

тей. 

в) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Для поддержки детской инициативы педагоги ДОО поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и пред-

почтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисо-

вать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, ком-



форта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение рит-

мических и танцевальных движений. 

 Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие усло-

вия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять дея-

тельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познаватель-

ные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностя-

ми развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить са-

мостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активи-

зации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребыва-

ния ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, исполь-

зовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, под-

держку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить дея-

тельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельно-

сти, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, 

как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 



проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности де-

тей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дози-

рованию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему 

задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесо-

образно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать 

собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспом-

нить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении 

со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружаю-

щий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок 

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ре-

бёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Пе-

дагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка само-

стоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельност-

ные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возмож-

ность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, 

в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подоб-

ное), в двигательной деятельности. 

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная по-

требность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности 

во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое вни-

мание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки са-

мостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в ко-

торых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам 

и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и на-

правлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание довери-



тельному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуа-

ции, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способ-

ствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится 

создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского обще-

ния, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть си-

туации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления вни-

мания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игруш-

кам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной дея-

тельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и при-

знании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, ини-

циативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие же-

лание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоя-

тельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельно-

сти, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает жела-

ние преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действи-

ям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

 Для поддержки детской инициативы педагогам рекомендуется ряд спосо-

бов и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затрудне-

ния решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, под-

бадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказа-

ния помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка про-

шлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного реше-

ния поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные вари-

анты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает 

любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает ини-

циативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызыва-



ет у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициатив-

ных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период прояв-

ления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и дея-

тельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уде-

лять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в позна-

нии, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универ-

сальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с по-

зиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразитель-

ной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует 

его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его вопло-

щения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предме-

ты, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игруш-

ки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, 

новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зре-

ния, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

 г) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников (отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО,  в соответствии 

с ФОП стр.161 п.26 и Письмом министерства образования и науки Самарской области от 

04.06.2015 №МО-16-09-01/587ТУ (стр.25) и  ФАОП ДО стр. 461-462 п. 39 и в соответствии с 

АОП той или иной нозологической группы (стр. 462-465 п. 39.1.) 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 



семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

растов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их право-

вой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления парт-

нёрских отношений с родителями (законными представителями) детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс. 

Принципы построения общения с родителями: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не 

только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно 

они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть дос-

тупна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными предста-

вителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

ДОО и семье; 



3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношени-

ях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педа-

гогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, прояв-

лять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законны-

ми представителями); важно этично и разумно использовать полученную инфор-

мацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных предста-

вителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаи-

модействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потреб-

ности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включе-

ния родителей (законных представителей) в совместное решение образователь-

ных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодейст-

вия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родите-

лями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно 

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными осо-

бенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоро-

вья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности ро-

дителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного воз-

раста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; со-

держании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование ро-

дителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, 

преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 



ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам вос-

питания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образователь-

ных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных 

представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разра-

ботку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности детского сада уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах здоровьесбережения ребёнка. 

 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направле-

ний просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ре-

бёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответ-

ствии с рекомендациями Национального календаря профилактических прививок 

и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 

а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, вни-

мания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

 Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (группо-

вых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и спосо-

бов взаимодействия с родителями (законными представителями): 



- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологи-

ческие срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические бе-

седы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

 - просветительское и консультационное направления реализуются через группо-

вые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, пап-

ки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, из-

даваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические биб-

лиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с се-

мейными традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидакти-

ческие материалы для организации совместной деятельности родителей (закон-

ных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образова-

тельными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы сопровождаются под-

робными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, ак-

тивно используется воспитательный потенциал семьи для решения образователь-

ных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образо-

вательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспита-

тельных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта ме-

жду семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представите-

лей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребён-

ка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы се-

мьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального обра-

зовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совмест-

ных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образователь-

ной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 



приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных техноло-

гий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаи-

модействия ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста. 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические реко-

мендации по планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в 

соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образо-

вания. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся в соответствии с ФАОП ДО. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянно-

го контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррек-

ционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) отра-

батывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные спе-

циалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Орга-

низации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. 

Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит 

процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

39.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с нарушениями слуха. 

39.1.1. Основной целью работы с родителями (законным представителям) глухих 

и слабослышащих детей является обеспечение адекватных микросоциальных ус-

ловий развития ребенка с нарушениями слуха в семье, преодоление состояния 

фрустрации и оптимизация самосознания родителей (законных представителей), 

вовлечение их в образовательный процесс для формирования компетентной педа-

гогической позиции по отношению к собственному ребенку. 



39.1.2. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодейст-

вию со специалистами образовательной организации; 

установить причины, дестабилизирующие внутрисемейную атмосферу и межлич-

ностные отношения и способствовать их коррекции; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с нарушенным слухом в семье; 

добиваться оптимизации самосознания родителей (законных представителей), 

снижения уровня фрустрированности личности; 

способствовать оптимизации личностного развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

обучить родителей (законных представителей) приемам формирования в семье 

реабилитационных условий, методам воспитания, обучения и реабилитации обу-

чающихся, обеспечивающим оптимальное развитие глухого, слабослышащего и 

позднооглохшего ребенка; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

глухого, слабослышащего и позднооглохшего ребенка; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

39.1.3. Взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с КИ, и дошкольной об-

разовательной организации не только важно, но и принципиально отличается от 

этого взаимодействия в процессе воспитания и обучения, как слышащих обучаю-

щихся, так и обучающихся с нарушенным слухом. Это обусловлено особенностя-

ми психолого-педагогической реабилитации после кохлеарной имплантации. 

39.1.4. Первоначальный этап реабилитации. 

Эффективность реабилитации ребенка с КИ во многом зависит от правильности 

ее проведения на первоначальном этапе. При этом оптимальными условиями яв-

ляются воспитание ребенка в семье, в окружении слышащих людей, систематиче-

ские занятия с сурдопедагогом и постоянное целенаправленное воздействие на 



ребенка родителей (законных представителей), которые подготовлены к этому 

специалистами. При этом продолжительность данного периода достаточно вели-

ка: в среднем 9-12 месяцев для обучающихся, имплантированных до 1,5 лет и 12-

15 месяцев для обучающихся, имплантированных в более поздние сроки. 

Организация работы с родителями (законными представителями) должна прово-

диться таким образом, чтобы обеспечивать поэтапное целенаправленное их обу-

чение взаимодействию с собственными детьми на уровне эмоционального обще-

ния, "эмоционального диалога", развития сенсорных эталонов, снижающих риск 

сенсорной депривации. 

Содержание работы сурдопедагога с ребенком с КИ и его семьей определяется 

логикой становления и развития взаимодействия слышащего ребенка перво-

го года жизни с близкими и включает несколько сессий: ориентировочная; запуск 

эмоционального взаимодействия ребенка с близкими на новой сенсорной основе; 

запуск понимания речи; запуск спонтанного освоения речи в естественной ком-

муникации. Задачи каждого этапа деятельности определяется как для ребенка, так 

и для его родителей (законных представителей). 

На первоначальном этапе реабилитации Организация может реализовывать Про-

грамму в условиях группы кратковременного пребывания. В этой группе ребенок 

с КИ обеспечивается индивидуальными коррекционными занятиями с сурдопеда-

гогом и педагогом-психологом. 

После начала адекватной реакции на звуковые сигналы, ребенок может воспиты-

ваться и обучаться в группе комбинированной направленности. При этом дея-

тельность всего педагогического коллектива - и под его руководством - родителей 

(законных представителей) должна быть направлена на решение задач первона-

чального этапа реабилитации. При этом будет сохранено важное условие успеш-

ной реабилитации - нахождение ребенка с КИ среди слышащих и нормально го-

ворящих обучающихся и обеспечение ежедневными коррекционно-

развивающими занятиями (хотя эффективность может быть и ниже, чем при вос-

питании в семье). 



39.1.5. На первоначальном этапе реабилитации взаимодействие педагогических 

работников и родителей (законных представителей) должно включать следующие 

направления деятельности: 

обеспечение развития эмоционального контакта ребенка с родителями (законны-

ми представителями) и окружающими близкими людьми на специально-

организованных занятиях и, что самое важное, в повседневной жизни. Эмоцио-

нальное взаимодействие педагогического работника и ребенка обеспечивает раз-

витие коммуникации, становление отношений между близкими и другими людь-

ми; 

обогащение вновь обретенных сенсорных возможностей обучающихся через во-

влечение их в различные виды деятельности, соответствующих их возрасту (игра, 

рисование, лепка, конструирование, экспериментирование) с учетом этапа психо-

лого-педагогической реабилитации; 

формирование родительской рефлексии, обеспечивающей понимание значимости 

своей роли в психолого-педагогической реабилитации ребенка после КИ. 

39.1.6. Последующий этап реабилитации (ребенок воспитывается в дошкольной 

группе). Основной целью работы с родителями (законными представителями) яв-

ляется обеспечение адекватных микросоциальных условий развития ребенка с КИ 

в семье, поддержка активной позиции родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка (или в ее формировании и развитии). 

39.1.7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

сформировать у родителей (законных представителей) мотивацию к взаимодейст-

вию со специалистами образовательной организации; 

выявить социально-психологические внутрисемейные факторы, способствующие 

гармоничному развитию ребенка с КИ в семье; 

при наличии факторов, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу и меж-

личностные отношения, установить их причины, и способствовать их коррекции; 

способствовать формированию у родителей (законных представителей) адекват-

ных представлений о своем ребенке; 

способствовать оптимизации личностного развития ребенка с КИ; 



обучать родителей (законных представителей) приемам и методам воспитания и 

обучения своего ребенка, обеспечивающим его оптимальное развитие; 

повысить психолого-педагогическую компетентность родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах воспитания, обучения, развития и социальной адаптации 

ребенка с КИ; 

скорректировать воспитательские позиции родителей (законных представителей), 

оказать им помощь в выборе адекватных мер воздействия. 

39.1.8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушенным слухом (глухого, слабослышащего, ребенка с КИ) и Организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей обу-

чающихся, предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организа-

ции; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, фо-

рум, группы в социальных сетях). 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в Программе как 

в каждой из пяти образовательных областей, так и отдельным разделом, в кото-

ром раскрываются направления работы Организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся с нарушенным слухом. 

39.1.9. Организациям необходимо указывать в АОП ДО планируемый результат 

работы с родителями (законными представителями) глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обучающихся с КИ, который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздо-

ровления, досуга, обучения и воспитания обучающихся; 



повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

39.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с 

нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможно-

стям и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социа-

лизации дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с нару-

шениями зрения детерминируются отношением родителей (законных представи-

телей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные представители) 

могут занимать разные позиции: 

принимать ребенка таким, какой он есть; 

принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможностям и 

потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприятных для 

его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 

выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семь-

ей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями  

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных дос-

тижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, 

в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсут-

ствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

может быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли 

наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-

развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявле-

ний их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 



5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения резуль-

татов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию усло-

вий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение ро-

дителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (дет-

ских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их 

участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования у 

родителей (законных представителей) адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также развитие 

(повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различ-

ные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консуль-

тации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представите-

лей) в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных пре-

зентаций, создание Организацией для родителей (законных представителей) ин-

формационно-методического ресурса) должны помочь родителям (законным 

представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и вос-

питания обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области органи-

зации развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних усло-

виях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-

предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Органи-

зации, определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством 

взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обучаю-

щихся. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на по-

вышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физиче-

ского развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных воз-

можностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной 



деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы. Во-

вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции веду-

щей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаю-

щихся по приоритетным направлениям деятельности Организации можно объе-

динить общей тематикой, например "Формирование основ здорового образа жиз-

ни ребенка в семье". Такая тематика для взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы для 

родителей (законных представителей), интернет-ресурсы для родителей (закон-

ных представителей), методические разработки, информационные листы для ро-

дителей (законных представителей), технологии практико-ориентированного 

взаимодействия специалистов с родителями (законными представителями). Важ-

но развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: от воз-

можного стремления родителей (законных представителей) избегать контактов с 

педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия к 

активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

39.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача пе-

риода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надеж-



ных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающих-

ся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интере-

сов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (закон-

ным представителям) направлено на повышение педагогической культуры роди-

телей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизи-

ровать роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ре-

бенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ пол-

ноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных предста-

вителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педа-

гогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 



создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласо-

вания воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организа-

ции; создание открытого информационного пространства (сайт Организации, фо-

рум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как 

в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в кото-

ром раскрываются направления работы дошкольной образовательной организа-

ции с родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздо-

ровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 

гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

39.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с НОДА: 



1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации ортопе-

дического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в 

этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое 

воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обу-

чающихся с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя сти-

муляция развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия 

будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компен-

сация и предупреждение формирования патологических двигательных стереоти-

пов. Необходимо активное взаимодействие родителей (законных представителей) 

со специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо ре-

комендовать: 

комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домаш-

них условиях. 

адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сде-

лать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двига-

тельных навыков и облегчения передвижения ребенка). 

контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в про-

странстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней 

части туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развитием 

формируются представления о конкретных предметах и их универсальном пред-

назначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном 

ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигатель-

ных нарушений и огромного значения тонких движений пальцев рук для даль-

нейшего развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой мото-

рики, функции осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная 

функция имеет большое значение для развития познавательных возможностей 



обучающихся. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается 

формирование целостного представления о предметах. Для преодоления подоб-

ных нарушений следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине 

и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бума-

га, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий - шероховатый, ров-

ный - неровный, колючий - мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой ин-

струкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - хо-

лодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить 

тот предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного 

восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является нару-

шение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета ру-

кой. В этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложе-

ния своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным 

предметным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При 

этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на ус-

пех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в 

руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различ-

ные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток), раз-

мер, которых не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно 

учить произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, 

класть на место. Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие 

части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможно-

сти развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. 

Поэтому родители (законные представители) должны постоянно развивать у обу-

чающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двига-

тельных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки форми-

руются у ребенка в процессе игры. 



5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фи-

гуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; про-

девание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязы-

вание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами 

массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по фор-

мированию у ребенка двигательных навыков родители (законные представители) 

могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с 

целью формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает лю-

бому ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя 

и свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней жиз-

ни родители (законные представители) должны инициировать речевые вокализа-

ции ребенка. Родителям (законным представителям) необходимо постоянно стре-

миться к речевому контакту с ребенком, то есть постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совме-

стно. Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем боль-

шего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители (законные пред-

ставители) должны внимательно слушать рекомендации учителя-логопеда и не-

укоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить родителям (законным 

представителям), что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в 

результате длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, то 

есть длительных тренировок и повторов заданий, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о рече-

вом режиме дома. Они должны знать о том, что: 



речь педагогических работников по своему содержанию должна соответствовать 

возможностям понимания ребенка; 

речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 

слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время иниции-

ровать ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, 

простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные 

представители) должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители 

(законные представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувст-

ва неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребы-

ванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному приему 

пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении физиологиче-

ских потребностей. Родители (законные представители) должны постоянно фор-

мировать у обучающихся потребность к самостоятельному обслуживанию себя. 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у 

обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обес-

печивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, 

но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ре-

бенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, са-

мостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигатель-

ные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном 

положении, родители (законные представители) должны знать, что можно поль-

зоваться специально изготовленными приборами или самим приспособить эти 

предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не 

вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специ-



альные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими металличе-

скими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособ-

лены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения 

трудностей, возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользу-

ются застежками-липучками. 

39.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители 

(законные представители) также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Одной из важнейших задач является просветитель-

ско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей (законных предста-

вителей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной дея-

тельности Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодо-

лении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогических работников и крайняя корректность при 

общении с семьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (поводятся администрацией Организации 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителям (законным представителям) 

задач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организаци-

онных вопросов; информирование родителей (законных представителей) по во-

просам взаимодействия Организации с другими организациями, в том числе и со-

циальными службами. 



Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителям (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; реше-

ние текущих организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией Организации в апреле для 

родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в Организа-

цию в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия "Семейного клуба" (работа клуба планируется на основа-

нии запросов и анкетирования родителей (законных представителей). Занятия 

клуба проводятся специалистами Организации один раз в два месяца). 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; 

тренинги; "Круглые столы". 

Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с пробле-

мами в развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся 

к школе. 

Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (закон-

ных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 

работников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение за-

просов родителей (законных представителей) о дополнительном образовании 

обучающихся; определение оценки родителям (законным представителям) эф-



фективности работы специалистов и воспитателей; определение оценки родите-

лям (законным представителям) работы Организации. 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (закон-

ных представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних заданий. 

"Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация 

и педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обраще-

ниями и пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о ра-

боте "Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Ор-

ганизации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные си-

туации и предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-

логопедами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе образова-

тельной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 

ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидак-

тических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, рас-

красок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных пред-

ставителей) местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и 

речь", "Игра в развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочи-

тать ребенку", "Как развивать способности ребенка дома"). 

Задачи: 



информирование родителей (законных представителей) об организации коррек-

ционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания роди-

телям (законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) 

успехов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам до-

полнительной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специали-

сты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности опреде-

лена должностными инструкциями. 

д) совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совме-

стных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 

е) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержа-

ния деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает 

дошкольную образовательную организацию. Родители (законные представители) 



могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, ко-

торый изучает и анализирует психологические и личностные особенности разви-

тия обучающихся в семье. 

39.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается 

от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественны-

ми нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Ро-

дители (законные представители) и специалисты должны знать основные особен-

ности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с 

аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализи-

ровать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную под-

держку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического ра-

ботника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространст-

во, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вно-

сить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда ис-

пользует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не дол-

жен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы 

(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 



6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспри-

нимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, 

нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступ-

но в отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - 

в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окру-

жающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и пра-

вильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень 

важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает нега-

тивные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие 

формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно от-

влечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе 

и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспиты-

вать доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам 

и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. 

Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариан-

том дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и спе-

циалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к кор-

рекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую по-

сещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться мак-

симально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его 

независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной 

адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 



основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают роди-

тели (законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной осо-

бенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструк-

тивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо при-

держиваться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в част-

ности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с про-

граммами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 

информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родите-

ли (законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведе-

ний, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует 

подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять не-

возможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной 

работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение 

ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые заня-

тия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеомате-

риалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ре-

бёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родите-

лей (законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в 

ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии 

и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к спе-

циалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его буду-

щему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень вы-



раженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работаю-

щий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

39.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с роди-

телями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком соз-

дает оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с 

проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повы-

шение педагогической компетентности у родителей (законных представителей); 

формирование потребности у родителей (законных представителей) в содержа-

тельном общении со своим ребенком; обучение родителей (законных представи-

телей) педагогическим технологиям воспитания и обучения обучающихся; созда-

ние в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах 

- индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы рабо-

ты у родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества 

с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При группо-

вой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных пред-

ставителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим тех-

нологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представите-

лей); организация "круглых столов", родительских конференций, детских утрен-

ников и праздников. 



6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специали-

стами уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а 

также рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в 

семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необ-

ходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 

современной литературой в области психологии и специального обучения, и вос-

питания обучающихся. На практических занятиях родители (законные представи-

тели) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование 

у него навыков самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодейст-

вия родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (закон-

ных представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 

компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представите-

лям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение 

вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилита-

ционных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связан-

ным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных 

представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев по-

зволяет нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), из-

менить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. Основ-

ными направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-

педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ре-

бенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможно-



стей развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных представителей) о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная по-

мощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о возможно-

стях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем 

школьном обучении; обучение родителей (законных представителей) элементар-

ным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным 

видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных предста-

вителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, со-

вместно с педагогическими работниками разрабатывает программу сопровожде-

ния каждой семьи. Важно также проводить работу со всеми членами каждой се-

мьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и формирования по-

ложительного взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 

представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведе-

ния, общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут 

быть решены совместно: специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разра-

ботке программы учитываются как общие, так и специфические образовательные 

потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы 

работы, направленные на коррекцию специфических отклонений у обучающихся 

с эмоциональными двигательными, сенсорными, интеллектуальными наруше-

ниями. Родителям (законным представителям) дается информация об условиях, 

необходимых для развития познавательной активности ребенка и самостоятель-

ности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 



представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации деятель-

ности и поведения ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во 

многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его 

формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители 

(законные представители) могут установить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют разви-

тию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим работни-

ком. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической 

культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных 

приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представите-

лей) формируется система практических и теоретических знаний о воспитатель-

ной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 

общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния 

ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверен-

ность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического раз-

вития обучающихся в семье. 

39.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с ТМНР. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не 

только немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТМНР специалистами 

в образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных усло-

вий для его воспитания и развития в семье. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации образовательной про-

граммы педагог может использовать следующие методы: 



организации опыта поведения и деятельности (приучение к положитель-

ным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литерату-

ры, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный 

пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен ха-

рактер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознаю-

щее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизве-

дения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) про-

блемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие за-

дания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей иссле-

довательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и твор-

ческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потреб-

ностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует воз-

можные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 



 При реализации программы педагог может использовать различные средст-

ва, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; ви- 

- зуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные. 

 Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы (6 -7 лет рече-

вое развитие), используются для развития следующих видов деятельности детей: 

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

ния, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникатив-

ной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстрации); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисо-

вания и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический матери-

ал).  

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.1.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения детского сада 

«Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля (далее - Рабочая программа воспита-

ния) определяет содержание и организацию воспитательной работы структур-

ного подразделения детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля (да-

лее – СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля) и является обязательной 

частью основной образовательной программы. 

 Рабочая программа воспитания СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 

г.Кинеля разработана в соответствии с: 

1.  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020), с п.29 ФОП ДО, стр.172-189 и ФАОП ДО стр. 691-719 п. 49) 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования». 



3. Приказом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента РФ). 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

7. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Сове-

та при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и на-

циональным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-Ф3 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 1) Программа воспитания (п.29 ФОП ДО) основана на воплощении нацио-

нального  воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образо-

вания, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют тра-

диционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нрав-

ственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передавае-

мые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие граж-

данское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духов-

ном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 



4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы челове-

ка, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-

оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемст-

венность поколений, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные харак-

теристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ре-

бёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъек-

тов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполага-

ет социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культу-

ры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержа-

тельный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО.   

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достиже-

нию воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 



Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-

тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравствен-

ное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы вос-

питания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами обра-

зовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гра-

жданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе соци-

ального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного на-

правления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направ-

ления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 



Организация в части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ос-

новной образовательной программы, региональной и муниципальной специфи-

кой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три разде-

ла - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматри-

вается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

а) Цели и задачи воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценно-

стях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природ-

ному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответст-

вии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

  Общие задачи воспитания в ДОО: 

4) содействовать развитию личности, основанному на принятых в общест-

ве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

5) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

6) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само-

воспитанию; 

7) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспиты-

вающих общностей. 



 б) Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать форми-

рованию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, за-

щитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей стра-

ны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита-

ния у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 

стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотиз-

ма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

тия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям наше-

го народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созида-

теля и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процве-

тании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направлен-

ные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, От-

чизны в целом). 

 Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирова-

ние способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

 Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 



умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со-

циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под-

чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательно-

го процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в 

детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ре-

бёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами 

и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам чело-

веческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваива-

ются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных пред-

ставлений, формированием навыка культурного поведения. 

 Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование цен-

ности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охва-

тывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативно-

сти ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуще-

ствляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ог-

раничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, станов-

ление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздорови-

тельного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 



идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 

жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление при-

носить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осозна-

нию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становле-

нию у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасно-

му в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста-

новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, спо-

собствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чис-

тота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию худо-

жественного вкуса. 

 в)  Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лично-

сти и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и до-

школьного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы 

3) дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста  



(к трем годам). 
Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина,  

природа 

Проявляющий привязанность к близким лю-

дям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие,  

добро 

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в слу-

чае одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему ми-

ру. Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопас-

ное поведение и другое; стремящийся к сбере-

жению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и ко-

мандной победе, нравственные и волевые качест-

ва. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результа-

тивности, самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности (изобра-

зительной, декоративно-оформительской, музы-

кальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 

 
 
 
 
 



Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 
программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, ис-

пытывающий чувство привязанности к род-

ному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий традици-

онные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоя-

тельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качест-

ва, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. Владеющий ос-

новами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на ос-

нове общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании. Обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей. 



Физическое и оз-
доровительное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окру-

жающих. Проявляющий интерес к физиче-

ским упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига-

тельной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 а) Уклад образовательной организации 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, само-

оценки и саморазвития. Методологической основой Программы воспитания явля-

ется культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно-

деятельностный подход. Программа воспитания основывается на базовых ценно-

стях воспитания, заложенных в традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде, в определении воспитания, со-

держащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»
1
: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-



веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию.    

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-

пользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отноше-

ний, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания по-

зволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безо-

пасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость со-

вместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно -этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 



Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитываю-

щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-

тия. 

 

 Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направ-

лены усилия основных субъектов национальной жизни.  Реализация программы 

основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательнообра-

зовательного процесса.  

Цель воспитательной деятельности – личностное развитие ребенка дошко-

льного возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально зна-

чимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  их со-

циально значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализа-

ции детей дошкольного возраста.    

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  на осно-

ве планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются в един-

стве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повы-

шении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему 

и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей 

Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения на-

выков позитивной социализации.  

В ходе реализации рабочих программ стремимся к следующим результатам в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и найдут дальнейшее отражение при формировании 



личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценно-

стей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наи-

высшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков,  

- защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответст-

венности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздейст-

вие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; 

- готовность в полной мере выполнять законы России;  

При разработке программы воспитания учитывалось, что основой органи-

зации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления 

об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольно-

го детства.  

Целевые ориентиры рассматривали как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовнонравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.  

    Примерная программа является научной и методической основой для раз-

работки  и реализации образовательной организацией собственной рабочей про-

граммы воспитания детей дошкольного возраста с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей региона, культурно-образовательных потребностей детей, их роди-

телей (законных представителей), традиций и возможностей педагогического 

коллектива образовательной организации.  

Образ ДОО 

СП ДС «Солнышко» – учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к совре-

менному и инновационному будущему. Детский сад расположен в центральной 



части города Кинель, имеет благополучные экологические условия. ДОО является 

структурным подразделением ГБОУ СОШ № 9, что позволяет расширить воспи-

тательное пространство и использовать возможности окружающей среды для ре-

шения поставленных задач. 

Для создания позитивного имиджа, повышения доверия родителей и партне-

ров, отражения особенностей и отличий от других ДОО, детский сад имеет свою 

эмблему, соответствующую названию «Солнышко»:  

Лучи - это образовательная среда взаимодействия всех субъектов воспита-

тельного процесса: родителей, детей, воспитателей, педагогов-специалистов. Ра-

дуга в эмблеме трактуется как символ счастья и как эмблема радости, счастливого 

завершения какого-либо начинания, благополучного исхода. В эмблеме цвета ра-

дуги – символизируют направления воспитательной работы в ДОУ. В эмблеме 

использованы следующие цвета: Зелёный  (рост, здоровье) – здоровьесберегаю-

щее направление. Желто-оранжевый (цвет жизненности, оптимизма) – трудовое 

направление. Сине-голубой (цвет вдохновения и творчества) – художественно-

эстетическое направление.  

 Сайт ДОУ узнаваем, по опросам родительской общественности он лакони-

чен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других, что дополняет 

имидж учреждения. Стабильная работа сайта и информационная открытость су-

щественно упрощают доступ к информационным источникам о функционирова-

нии ДОО участников образовательных отношений.   

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компо-

ненты, как:  

‒ неизменно высокое качество образовательной Программы (чёткое понима-

ние целей образования и воспитания, высокий процент успешной адаптации вы-

пускников в школе, формирование здорового образа жизни, связь ДОО с много-

образными социальными партнерами); 

 ‒ эффективная организационная культура образовательного учреждения, 

включающая нормы, ценности, философию государственно-общественного ха-

рактера управления; 

 ‒ чёткое определение педагогическим коллективом миссии и концепции об-

разовательногоучреждения; 

 ‒ комфортность среды образовательной организации (благоприятный соци-

альнопсихологический климат в коллективе и с другими участниками образова-

тельных отношений, целесообразная ивариативная насыщенная развивающая 

среда учреждения)  

‒ положительно воспринимаемый корпоративный стиль деятельности обра-

зовательного учреждения.  



 Воспитательный процесс в СП ДС «Солнышко» реализуется в соответствии 

с нормативными документами, а также с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запро-

сов участников образовательных отношений (воспитанников и их родите-

лей/законных представителей).  

Концептуальные положения, положенные в основу программы,  а также ин-

новационные технологии, разработанные авторским коллективом и успешно реа-

лизуемые детским садом, позволяют решить задачи формирования общей культу-

ры воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказы-

вает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с социальными партнерами, родителями/законными представи-

телями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценност-

ного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Групповые формы работы:   

- Родительский комитет и общее собрание родителей, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. 

- Привлечение социальных партнеров для организации праздничных мероприя-

тий, для решения образовательных и воспитательных задач, для решения во-

просов по ранней профориентации дошкольников.  

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-

блем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспита-



ния; виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошко-

льника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и се-

мьи. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-

щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональ-

ные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспи-

тательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается на по-

строение социального партнерства образовательной организации. 

  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

Ключевые правила ДОО. 

- Проявлять доброжелательные отношения между ко в сем участниками образова-

тельных отношений. 

- учить проявлять чуткость к сверстникам; 

- формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и поведения; 

- поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направлен-

ность; 

- насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

Основные традиции воспитательного процесса в СП ДС «Солнышко» ГБОУ 

СОШ №9 г. Кинеля: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаи-

мообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со стар-

шими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие лично-



сти дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценно-

стными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организа-

цию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприя-

тий. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологи-

ческую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагоги-

ческих инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родите-

лей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспита-

тельной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольни-

ков к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-

выставки, организованный зонированный уголок, организованные в каждой груп-

пе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

        Воспитательный процесс в ДОО гибок и мобилен, что позволяет чутко реа-

гировать на изменения как в потребностной сфере воспитанников и их родите-

лей/законных представителей, так и на новые достижения в области воспитания, 

транслируемые (или внедряемые) на муниципальном, региональном, федераль-

ном уровне. Кроме того, результативность воспитательного процесса обеспечена 

функционированием ДОО в качестве пилотной площадки СФ ГАОУ ВО МГПУ в 

области социально-коммуникативного развития дошкольников. 

      Задачи воспитания в ДОО реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

      Одной из сторон воспитательного процесса в ДОО является работа с детьми в 

ОВЗ (с ЗПР, ТНР), вследствие чего в образовательной деятельности, в т.ч. в вос-

питательной работе существует индивидуальная форма взаимодействия воспита-

теля с детьми, а также создание условий для самостоятельной деятельности вос-

питанников. Гармоничное сочетание индивидуальных и групповых форм дея-

тельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, организовать для 

детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации. 



Полиэтнический состав воспитанников предполагает корректировку содержания 

и форм организации духовно-нравственного, патриотического воспитания до-

школьников, что нашло отражение в различный мероприятиях, проектах, конкур-

сов. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна 

отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, спо-

собствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организа-

ции. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится органи-

зация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной дея-

тельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необ-

ходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отража-

ет ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей вос-

питанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ре-

бенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда до-

школьной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекатель-

ной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, ма-

териалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в кото-

рой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 



Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для разви-

тия ребенка, работа с социальными партнерами, родителями/законными пред-

ставителями детей дошкольного возраста должна строиться на принципах цен-

ностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окру-

жения ДОО. 

Групповые формы работы:   

- Родительский комитет и общее собрание родителей, участвующие в реше-

нии вопросов воспитания и социализации детей. 

- Привлечение социальных партнеров для организации праздничных меро-

приятий, для решения образовательных и воспитательных задач, для решения 

вопросов по ранней профориентации дошкольников.  

- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекоменда-

ции от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных 

деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов . 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошко-

льника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и се-

мьи. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной состав-

ляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-

нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста опирается 

на построение социального партнерства образовательной организации. 



  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспита-

ния. 

 Важное значение при определении содержательной основы Программы воспи-

тания и выявлении приоритетных направлений деятельности детского сада имеют 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Национально-культурные особенности населения. 

     Программа воспитания учитывает преобладающее количество семей по на-

циональному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на 

русском языке. Содержание образовательных областей строится на основании 

международных, российских и региональных образовательных ценностей, в дет-

ском саду ведется активная работа по сохранению, расширению, обогащению на-

циональных культурных традиций. В то же время Программа воспитания учиты-

вает наличие детей из семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в нее 

включаются разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями 

разных национальностей: с произведениями устного народного творчества, ге-

роями мифов и эпоса, образцами декоративно-прикладного искусства, нацио-

нальных костюмов, особенностями организации жилища и быта. С этой целью 

большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение малых фольк-

лорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и т.п.); зна-

комство с праздниками и традициями народов других национальностей; знаком-

ство с народным искусством; знакомство с играми народов Поволжья. 

Региональный компонент воспитательной работы 

    Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями  Самарской области и 

города Кинеля.  

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом воз-

расте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы организации детской деятельности: подвижные игры и забавы народов 

Поволжья; слушание музыки и песен авторов Самарской области; наблюдения в 

природе региона; чтение детской литературы, стихов поэтов и писателей, знаком-

ство с народно-прикладным искусством народов Поволжья. 

 

б) Воспитывающая среда ДОО 

 Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка соци-



ально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и со-

действующих его включению в современную культуру. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, на-

сыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и цен-

ности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активно-

стей: 

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в кото-

рых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спосо-

бы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре-

бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взросло-

го и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в ук-

ладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, пред-

полагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 

приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

 Они определяют:  

 • условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

  • условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

  • условия для становления самостоятельности, инициативности и творче-

ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 



  Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бенка к окружающему миру, другим людям, себе. 

  Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить соб-

ственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в се-

бе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с 

ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). Педагог знакомит детей с основными 

эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, инто-

нации речи. Анализирует с детьми причины и события, способствующие возник-

новению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведе-

ний литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. 

Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о 

них, демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту 

способы регуляции эмоциональных состояний. Обогащает представления о семье, 

семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца. Способствует пониманию того, как поддерживаются родст-

венные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), 

как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогаща-

ет представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больно-

му члену семьи.  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступ-

ка в соответствии с традиционными ценностями российского общества 

   Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. 

Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обо-

гащает представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

   Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые прожи-

вают на территории малой родины. Обогащает представления детей о государст-

венных праздниках: День России, День народного единства, День Государствен-

ного флага Российской Федерации, День Государственного герба Российской Фе-

дерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный женский 

день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знако-



мит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными 

местами в городе, посвященными празднику.  

  Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. Пе-

дагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любозна-

тельность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен 

населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфра-

структуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников города, раз-

вивает умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: 

желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных 

с этими событиями.  

  Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество  

  Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллекти-

ва: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к дело-

вому сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои 

возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять 

заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату 

и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодо-

ление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со 

сверстниками. 

   Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и уста-

новление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми по-

следствий несоблюдения принятых правил. Расширяет представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь 

детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здо-

ровы, пожалуйста, извините, спасибо).  

  Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей со-

блюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимо-

сти от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное 

отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку 

мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОО. Поддержи-

вает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

 



в) Общности образовательной организации 

Воспитательный процесс в СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г. Кинеля ба-

зируется на традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер управления обра-

зованием. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в СП 

ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально-значимой деятельности, в 

том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей образо-

вательной организации, социальных партнеров не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогических работников, руководителей образовательной организации, соци-

альных партнеров и семьи по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с при-

родой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содей-

ствие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, обще-

ства, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативны-

ми компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в обще-

нии с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе со-

трудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно со-

действие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, про-

исходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет  целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает но-

вые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного

 источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отноше-

ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, ко-

торые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 

г. Кинеля относятся: 

- Педагогический совет; 



- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щед-

рость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, ко-

торые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое пове-

дение. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий о воспитанию ребенка в семье и в

 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно содейст-

вие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается систе-

мой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она 



будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие пол-

ноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает спосо-

бы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ре-

бенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 

свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-

ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле-

ние и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из 

видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В дет-

ском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послуша-

ния, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. От-

ношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответст-

венности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в раз-

новозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инк-

люзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада и воспитывающей среды ДОО. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание вос-

питывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обста-

новка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходи-

мые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-

ведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и де-

тей первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 



поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с деть-

ми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания в образовательных областях.  

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходи-

мо соотнести направления воспитания и образовательные области. 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотно-

сится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым на-

правлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с позна-

вательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотно-

сится с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физиче-

ским и оздоровительным направлениями воспитания. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социаль-

нокоммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач несколь-

ких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 



представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической при-

надлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего наро-

да, к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, актив-

ной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результа-

там своего труда и труда других людей. 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-

тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения обра-

зования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и дости-

жениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России не-

зависимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению при-

роды. 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», 

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 



6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) 

к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценно-

стей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллекту-

ального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готов-

ности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физиче-

ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-

вье», что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здо-

ровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

 

г)Работа с родителями (законными представителями) 

Для СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля важно интегрировать се-

мейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно - воспитательном 

процессе. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 



1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных ка-

честв детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ре-

бенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников по-

средством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявле-

ния образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установ-

лению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ре-

бенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результа-

те у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам вос-

питания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практи-

ческие задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса. 

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели пред-

лагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень 

часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициа-

тив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу пе-

дагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через VK - мессенджер и через видео-

звонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 



совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обуче-

ния, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педаго-

ги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

д) События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пе-

реживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организо-

ванное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребёнком. 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в кото-

рой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опы-

та переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совмест-

но с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть на-

правлен взрослым. 

 Воспитательное    событие    –    это спроектированная взрослым образова-

тельная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контек-

сте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприя-

тие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуе-

мые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные со-



бытия проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. 

Кинеля возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование   встреч, общения   детей   со   старшими, младшими, ровесни-

ками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-

дической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей груп-

пе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 В СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля  в качестве традиционных 

определены следующие мероприятия: 

 - Проведение тематических праздничных утренников и развлечений –«День 

Знаний», «Праздник осени», «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

 - Проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Мой друг – свето-

фор», «Невероятные приключения дома и в лесу», «Мама, папа и я - спортивная 

семья», «Малые Олимпийские игры», «День защитников Отечества», «Веселые 

старты»; 

 - Кукольный театр, выездной зоопарк, мобильный планетарий, песочные 

шоу; 

 - Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

 - Конкурсное движение - конкурс стенгазет, экологические акции, конкурс 

«Огород на окошке», конкурс «Символ года», конкурс «Парад снеговиков», «Тур-

нир по шашкам»; 

 - Неделя здоровья; 

 - День открытых дверей (для родителей). 



Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по созда-

нию своих традиций, среди которых можно выделить следующие: 

- «Утренняя улыбка». Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжела-

тельное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно вы-

бирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также 

сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

 - «День рождения». Цель: развивать у детей способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, 

поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах - каждый 

ребенок говорит имениннику пожелание и совместно с родителями дарят подар-

ки. 

 

д) Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение все-

го времени пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образователь-

ных ситуациях в ДОО относится: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, со-

ставление рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выво-

дами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наи-

зусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или ав-

торских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подоб-

ное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и дру-

гие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный при-



мер педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, так-

тильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

е) Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-

зованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имею-

щиеся в ДОО или запланированные): 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; ком-

поненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе-

ний, радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель-

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрываю-

щие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле-

ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культу-

ры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для воспитанников администрация и 

воспитатели СП ДС «Солнышко» ориентируются на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-

ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют до-

кументы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Состояние материально-технической базы (далее - МТБ) и содержание 

здания детского сада соответствует целям и задачам воспитания в СП ДС 

«Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля, санитарным нормам и нормам пожарной 



безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру. 

Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. Здание 

подключено к городским инженерным сетям - холодному водоснабжению, ка-

нализации, отоплению. 

В СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля созданы условия для ор-

ганизации воспитательного процесса. Имеются материально-технические посо-

бия и оборудование для работы с дошкольниками. 

В СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля так же имеется собствен-

ный пищеблок, гладильно – прачечное отделение, оборудовано 12 групповых 

комнат. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормами. 

На территории СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 г.Кинеля расположе-

ны оборудованные участки для организации прогулок (12), имеется одна спор-

тивная площадка, цветник, дорожная разметка для игр. 

Оборудование и дидактические материалы и игрушки, необходимые для 

организации деятельности с детьми представлены в оптимальном количестве и 

исходят из его необходимого минимума (оно может изменяться как в сторону 

увеличения, так и уменьшения в соответствии с возрастными особенностями 

развития). 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позво-

лит педагогу организовать образовательный процесс в соответствии со страте-

гией развития дошкольного образования, его приоритетными целями и совре-

менными образовательными технологиями. Наполнение предметно-

пространственной среды соответствует требованиям, основанным на подходах 

теории развивающего обучения, которая учитывает ведущую деятельностью 

ребёнка - игру во всех её проявлениях. 

№ 
Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 

1 

Художественно -  

эстетическое 

развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Музыкальный зал 

Фортепиано 

Телевизор   

1 музыкальный центр, CD и DVD диски, проектор, интерак-

тивная доска, наборы детских музыкальных инструментов 

(звуковысотные и шумовые) и народных музыкальных инстру-

ментов, фонотека, нотный материал, библиотека методической 

литературы по всем разделам программы, портреты компози-

торов, костюмы, атрибутика, бутафория детские стулья 



2 

Речевое развитие 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Логопедический кабинет 

 Настенное зеркало с подсветкой, библиотека методической 

литературы, разнообразные дидактические игры для дошко-

льников, (наглядный и демонстрационный материалы), ди-

дактические материалы для работы с  детьми, детские столы и 

стулья, мебель для педагогов, шкафы, стеллажи. 

3 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физкультурный зал (совмещен с музыкальным) 

Фортепиано, стандартное и нетрадиционное оборудование, 

необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной ра-

боты. Имеются мячи, предметы для выполнения общеразви-

вающих упражнений и основных видов движений, скамейки. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым медицин-

ским оборудованием, изолятор, Материал по санитарно-

просветительской, лечебно-профилактической работе, меди-

цинский материал. 

4 

Художественно-

эстетическое развитие, 

Речевое развитие, Соци-

альнокоммуникативное 

развитие, Физическое 

развитие, Познаватель-

ное развитие 

Методический кабинет 

Библиотека методической литературы по всем разделам про-

граммы. Диагностический материал, разнообразные дидакти-

ческие игры для дошкольников, (наглядный и демонстраци-

онный материалы), дидактические материалы для ведения 

работы с детьми, 2 принтера черно-белые, ксерокс, ноутбук, 

2 компьютера, выход в систему интернет, столы и стулья для 

педагогов. 

12 Групповых комнат 

Мебель, подобранная для каждого воспитанника с учетом его 

роста. Игровое оборудование и материалы. Телевизоры, ин-

терактивная доска 1шт, магнитофоны 

 

ж) социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздни-

ки, торжественные мероприятия и тому подобное): администрация г.о. Кинель,  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, со-

бытий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совме-

стно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педа-

гогами с организациями-партнерами. 

 

Организационный раздел Программы воспитания 

 Кадровое обеспечение  

  Реализация Программы осуществляется:  



1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи-

танников в ДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Учреждении (каждая группа непрерывно  

сопровождается одним учебно-вспомогательным работником);  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжитель-

ности пребывания воспитанников в Учреждении.  

  Соответствующие должности иных педагогических работников устанавли-

ваются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы.  

  Реализация Программы сопровождается в Учреждении осуществлением 

управления, ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйст-

венной деятельностью, организацией необходимого медицинского обслуживания. 

Для решения этих задач руководитель Учреждения вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих пол-

номочий.  

  При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой огра-

ничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей 

(тьютор, ассистент).  

  При организации инклюзивного образования:   

  – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадро-

вое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровожде-

ния устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.  

  В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. Программой преду-

смотрены различные формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в том числе учитывающие особенности реализуемой основной обра-

зовательной программы.   

  Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам образования детей, в том числе реализации про-

граммам дополнительного образования, адаптивных коррекционноразвивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

 Кадровый потенциал: ДОУ полностью укомплектовано кадрами.  



  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, по-

сещают семинары, направленные на самосовершенствование профессиональных 

знаний и умений. Педагоги повышают свой профессиональную компетентность, 

посещая городские методические объединения, проходя процедуру аттестации, 

самообразовываясь, участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно 

влияет на развитие ДОУ.  

  

 Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Нормативно-правовую основу воспитательной работы в дошкольной образова-

тельной организации определяют следующие документы:  

  Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»;  

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

  Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ут-

верждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зареги-

стрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

Для реализации программы воспитания ДОУ применяет практическое руково-

дство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в элек-

тронной форме на платформе институт воспитания.рф.  

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

Обязательная часть  

  По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности рос-

сийского общества.  

  Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития (п. 

29.4.3.1. ФОП ДО)  

  Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с деть-

ми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с осо-

быми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 



средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых катего-

рий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребен-

ка с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости разви-

тия личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации де-

тей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благопо-

лучия;  

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и об-

разовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступ-

ности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и приме-

няемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными по-

требностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ре-

бенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

(п.29.4.3.2. ФОП ДО).  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспи-

тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-

ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-

тельных отношений в ДОО. 



На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступ-

ная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сооб-

щества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонст-

рации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смы-

слов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, роди-

телями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном об-

разовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор-

мирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-

тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и собы-

тиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 



2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образова-

тельной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 



принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

         2.1.4.  Направления и задачи, содержание коррекционно развиваю-

щей работы 

 КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

 КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровож-

дению обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование,

 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют

 педагоги, педагог-психолог, учителя-логопеды и другие квалифицированные 

специалисты. 

 СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9г. Кинеля разработал программу КРР в 

соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррек-

ционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

 Задачи КРР на уровне ДО: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Фе-

деральной программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адап-

тации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психологопедагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консульта-

тивной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 



- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуаль-

ной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослабле-

нию, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (за-

конных представителей); на основании результатов психологической диагности-

ки; на основании рекомендаций ППК. 

 КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекци-

онно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно--

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техно-

логий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных осо-

бенностей и ООП обучающихся. 

 Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППK ДОО. 

 В образовательной практике определяются нижеследующие категории це-

левых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписа-

нию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспан-

серным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие дети 

характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными ин-

фекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных про-

грамм, развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при-

знанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (без-

надзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неус-

тойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень при-

тязаний). 



 КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совмест-

ной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекци-

онноразвивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

 КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучаю-

щихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоцио-

нальной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать ин-

дивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 

Содержание КРР на уровне ДО 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом со-

провождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностиче-

ской информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуника-

ции со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающего-

ся; изучение направленности детской одаренности; 

изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокуль-

турной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выяв-



ление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образо-

вательной среды; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-

кой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соот-

ветствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обу-

чающегося. 

 КРР включает: 

выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребно-

стями; 

организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной про-

граммы и социализации; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и пси-

хологическую коррекцию его поведения; 

развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей 

с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умст-

венного развития или иной направленностью одаренности; 

создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирова-

ние инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включе-

ние детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхож-

дения); 

оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответст-

вующих структур социальной защиты; 

преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодейст-

вии родителей (законных представителей) с детьми; 

помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

 Консультативная работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-



щимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участ-

никам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольно-

го возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педаго-

гов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально--

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

 Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно но-

зологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптиро-

ванной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучаю-

щимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение вторич-

ных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образо-

вание и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и фи-

зического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психо-

логии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации де-

фицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием 

ассистивных технологий. 

 Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период вос-

становления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), спе-

цифические особенности межличностного взаимодействия и деятельности (огра-

ниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюде-

нием, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста харак-

терны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой 

игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональ-

ное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении програм-



мы и социальной адаптации. 

 Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюде-

нием, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличност-

ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индиви-

дуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

 Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенно-

стей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного усло-

вия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях се-

менного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной зна-

чимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индиви-

дуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной ус-

тойчивости; 

организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды 

в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

 Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального мар-

шрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе за-

ключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

 Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 



сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вслед-

ствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, 

агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку. 

  Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля, организовывает 

с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществле-

но на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или 

по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

 К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесятся дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенче-

ские проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характе-

ра (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излиш-

няя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, на-

вязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

 Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и по-

ведения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение ин-

дивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуще-

ствляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагно-

стики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных пред-

ставителей). 

 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ.  



Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определен-

ный баланс различных видов деятельности.  

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 минут 

(индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется учебным пла-

ном, расписанием ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими 

планами, режимом дня.  

Организационными формами работы являются подгрупповая образова-

тельная деятельность с воспитанниками, а также индивидуальная коррек-

ционная образовательная деятельность. Индивидуальная коррекционная образо-

вательная деятельность не менее 2-х раз в неделю.  

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Пере-

рывы между образовательной деятельностью по образовательным областям со-

ставляю не менее 10 минут.   

На основании вышеперечисленных требований  составлено расписание и 

циклограмма образовательной деятельности по комплексно-тематическому пла-

нированию на учебный год.  Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образо-

вания.  

КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает преду-

преждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий.  

  Использование специальных образовательных программ и методов, спе-

циальных методических пособий и дидактических материалов.  

 Обеспечение специализированных условий достигается путем использова-

ния специальных методов, приемов, средств обучения, дифференцированного и 

индивидуализированного обучения с учетом специфики нарушения развития ре-

бенка, комплексного воздействия на обучающегося, осуществляемой на индиви-

дуальных коррекционных занятиях.  

 Педагоги ДОО осуществляют выбор технологий, методов и приемов педа-

гогической деятельности в соответствии с задачами коррекционного обучения. 



КРР организуется по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на ос-

новании рекомендаций ППК.  

 КРР в ДОО реализуется в форме групповых и индивидуальных коррекцион-

но-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и техно-

логий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных осо-

бенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций ППК ДОО.  

 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей различных категорий целевых групп обучающихся в соответствии с 

ФОП (стр.167 п.27.8) 

Направления КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдени-

ем, в том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

-коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличност-

ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индиви-

дуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Направления КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне об-

разования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особен-

ностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного усло-

вия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях се-

менного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значи-

мости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индиви-

дуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой; 



- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной ус-

тойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной сре-

ды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей 

и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального мар-

шрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе за-

ключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направления КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 - коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вслед-

ствие попадания в неуверенность, агрессия; 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отноше-

нию к ребёнку. Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Россий-

ской Федерации, организовывать с учётом особенностей социальной ситуации 

каждого ребёнка персонально. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

данной целевой группы может осуществляться в контексте общей программы 

адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, лично-

стного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР 

может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологи-

ческой диагностики или по запросу родителей ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 

(повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фо-

бий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологи-

ческого характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замк-

нутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность 

в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность). 

Направления КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и пове-

дения на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоцио-

нально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 



- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение ин-

дивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществ-

ляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представи-

телей). 

Особенности содержания программы коррекционно-развивающей ра-

боты в соответствии с ФАОП ДО стр. 3 п. 5.2.2. и в соответствии с АОП той 

или иной нозологической группы (стр. 484-507 п. 40 
40. Программа коррекционно-развивающей работы. 

40.1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

слуха. Программа коррекционно-развивающей работы с глухими и со слабослы-

шащими и позднооглохшими детьми. 

Система коррекционно-развивающей работы с глухими, со слабослышащими и 

позднооглохшими дошкольниками предполагает тесную взаимосвязь в решении 

развивающих, образовательных и коррекционных задач. Содержание коррекци-

онно-педагогической работы в целом позволяет обеспечить разностороннее раз-

витие дошкольников с нарушениями слуха: социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

40.1.1. Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

1. Выявление особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных недостатками в их психофизиче-

ском и речевом развитии; 

2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи глухим, слабослышащим и позднооглохшим детям с учетом их психофи-

зического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

3. Возможность освоения глухими, слабослышащими и позднооглохшими детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния. 

40.1.2. Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 



1. Определение особых образовательных потребностей глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью выраженности наруше-

ния; 

2. Коррекция нарушений слуха и речи на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия; 

3. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся и направлениям коррекционного воздействия. 

40.1.3. Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает: 

1. Проведение индивидуальной, групповой и подгрупповой коррекционной рабо-

ты, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2. Обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания об-

разовательных областей и воспитательных мероприятий; 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Программа коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых обра-

зовательных потребностей глухих, слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся, заключений ПМПК. 

40.1.4. Общий объем программы коррекционно-развивающей работы с глухими, 

слабослышащими и позднооглохшими детьми, которая может быть реализована: 

1. В группах компенсирующей направленности (рекомендуется комплектовать 

группу компенсирующей направленности отдельно для глухих и для слабослы-

шащих обучающихся). При их совместном обучении в первую очередь проигры-

вают дошкольники с тугоухостью (не говоря уже о позднооглохших детях, сохра-

нивших после потери слуха речь). Они оказываются в крайне неблагоприятной 

речевой среде, что, естественно, влияет на реализацию их потенциальных воз-

можностей. И глухой ребенок среди слабослышащих обучающихся также проиг-

рывает, так как для него часть занятий оказываются малоэффективными (напри-



мер, фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и обучению произ-

ношению). Вместе с тем часть глухих обучающихся, как правило, благодаря ран-

ней (с первых месяцев жизни) аудио-лого-педагогической коррекции нарушенной 

слуховой функции, по уровню общего и слухоречевого развития могут быть 

близки к слабослышащим детям и значительно превосходить возможности ти-

пичных дошкольников с глухотой. Так, двух-трехлетний глухой ребенок может 

уже понимать достаточно много слов и простых фраз и использовать их в обще-

нии. Ребенок 4-5 лет может владеть короткой простой фразой (хотя и с аграмма-

тизмами), самостоятельно использовать речь в общении, умеет читать и писать 

печатными буквами. Для таких обучающихся эффективно обучение среди обу-

чающихся с частичным нарушением слуха. 

2. На фронтальных и индивидуальных занятиях сурдопедагога, педагога-

психолога, других специалистов с детьми нарушенным слухом в группах комби-

нированной направленности. 

3. На индивидуальных занятиях с сурдопедагогом, педагогом-психологом, други-

ми педагогическими работниками в группах общеразвивающей и оздоровитель-

ной направленности. 

4. Рассчитывается в соответствии с возрастом обучающихся, основными направ-

лениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе орга-

низации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятель-

ность обучающихся; взаимодействие с семьями глухих обучающихся. 

40.1.5. Структура программы коррекционно-развивающей работы с глухими, со 

слабослышащими и позднооглохшими детьми включает в себя последователь-

ность следующих этапов: 



1. Анализ диагностической информации о ребенке и проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

2. Прогнозирование и разработка содержания коррекционно-развивающей работы 

с детьми. 

3. Качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстанови-

тельно-реабилитационных мероприятий, требующих участия в их реализации се-

мьи, необходимых специалистов. 

4. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности коррек-

ционно-развивающей работы со слабослышащим или позднооглохшим ребенком. 

5. Сбор и анализ диагностической информации о ребенке и оценка его реабилита-

ционного потенциала в ходе комплексного психолого-педагогического обследо-

вания включает выявление следующих показателей: 

а) физическое состояние и развитие ребенка: 

динамика физического развития (анамнез); 

состояние слуха; 

состояние зрения; 

особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, на-

личие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость); 

б) особенности и уровень развития познавательной сферы: 

особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов; 

особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к рас-

пределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания; 



особенности памяти: объем, возможность долговременного запоминания, умение 

использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти, преоб-

ладающий вид памяти; 

особенности мышления; 

познавательные интересы, любознательность; 

в) особенности речевого развития: 

характеристика слуховой функции и произношения; 

понимание устной речи; 

самостоятельная речь (устная и письменная); 

объем словарного запаса (активного и пассивного); 

особенности грамматического строя; 

г) особенности мотивации: 

реакция на замечания, оценку деятельности; отношение к неудачам; отношение к 

похвале и порицанию; 

способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядно-

му образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

умение планировать свою деятельность; 

д) особенности эмоционально-личностной сферы: 

глубина и устойчивость эмоций; 

способность к волевому усилию; 

преобладающее настроение; 

наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

наличие фобических реакций; 

отношение к самому себе (недостатки, возможности); 

особенности самооценки; 

отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаи-

моотношения с детьми и взрослыми). 

6. Результаты психолого-педагогического обследования: 

выявление осознания ребенком себя как личности, имеющей свои особые потреб-

ности и особенности; 



специфические проблемы социальной адаптации ребенка; 

формирование знаний, навыков и психологической готовности ребенка расши-

рить контакты с людьми и обществом, преодолевая страх перед новыми людьми, 

незнакомым пространством. 

7. По итогам диагностического обследования делается вывод о сформированно-

сти компонентов познавательной сферы, происходит выявление актуальных зна-

ний, определение зоны ближайшего развития. По окончании диагностического 

периода анализируется успешность и проблемы развития ребёнка, необходимые 

педагогические и психологические подходы и методы воздействия, планируется 

дальнейшая работа с ребенком. 

8. Итогом проведенной диагностики выступает формирование комплексного за-

ключения на глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего 

или дошкольного возраста, в структуру которого входят: 

1) выявление первичного нарушения, его обусловленности, оценка деятельност-

ных функций ребенка; 

2) оценка состояния развития ребенка в целом с учетом развития отдельных 

функций и отнесение к определенному варианту развития; 

3) определение потенциальных возможностей ребенка, прогноз развития и про-

граммирование путей коррекционно-развивающей работы в условиях Организа-

ции и семьи, выработка алгоритмов действий для специалистов. 

9. На основании результатов диагностического обследования на этапе прогнози-

рования и разработки содержания коррекционно-развивающей работы с глухими, 

со слабослышащими и позднооглохшими детьми ППк дошкольной образователь-

ной организации определяет и разрабатывает: 

1) цели коррекционной работы с глухим, со слабослышащим или позднооглох-

шим ребенком, описание механизмов, с указанием сроков реализации данной 

коррекционной программы. 

2) рекомендации оптимальных для развития ребенка коррекционных программ 

или методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями; 



3) рекомендации по проведению специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения ребенка. 

10. Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей деятель-

ности. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмо-

циональное общение с педагогическим работником; в раннем дошкольном воз-

расте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

11. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

12. Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с глухими 

и со слабослышащими детьми младенческого и раннего возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их функ-

циональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 

внимания; 

формирование общения с окружающими (в том числе формирование всех форм 

неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем мире; 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

развитие зрительно-моторной координации. 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

13. Основными направлениями коррекционной работы с глухими и со слабослы-

шащими детьми дошкольного возраста являются: 

развитие речи и коррекция речевых нарушений; 

развитие слухового восприятия и обучение произношению; 

подготовка к школе. 

14. Для глухих дошкольников деятельность по развитию слухового восприятия 

связана с обучением различению при конкретном наглядном выборе и опознава-



нию на слух речевого материала. Опознавание на слух предполагает узнавание и 

воспроизведение ребенком знакомого по звучанию речевого материала, который 

предъявляется без какого-либо наглядного подкрепления. 

15. В ходе работы по развитию слухового восприятия слабослышащие обучаю-

щиеся учатся распознавать на слух новый материал (слова, словосочетания, фра-

зы, тексты). Этот речевой материал может быть для слабослышащих дошкольни-

ков как хорошо знакомым по значению, так и включать малознакомые и незнако-

мые слова, фразы, тексты, которые не использовались в процессе обучения. Рас-

познавание на слух, как и опознавание, осуществляется вне ситуации наглядного 

выбора. 

16. Система коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных 

мероприятий, требующих участия в их реализации семьи, необходимых специа-

листов, может быть реализована по следующему плану: 

1) Консультация семьи, проведение индивидуальной диагностики уровня разви-

тия ребенка с нарушенным слухом специалистами ППк. 

2) Составление рекомендаций по дальнейшему сопровождению глухого, слабо-

слышащего ребенка в Организации, воспитанию в условиях семьи. 

3) Создание специальных условий для получения дошкольного образования глу-

хими, слабослышащими и позднооглохшими детьми, составление планов коррек-

ционной помощи и развития. 

4) Реализация программ коррекционно-развивающей работы с глухим, со слабо-

слышащим или позднооглохшим ребенком (коррекционно-развивающие про-

граммы "Развитие речи", "Развитие слухового восприятия и обучение произноше-

нию"). 

5) Контроль эффективности реабилитационной стратегии, проводимый ГШк на 

основе повторного обследования глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка. 

6) Изменение стратегии реабилитации и коррекционно-развивающей работы либо 

направление семьи на дополнительную консультацию. 



17. Мониторинг качества оказанных воздействий и оценка эффективности кор-

рекционно-развивающей работы предусматривают ведение специалистами до-

школьной образовательной организации "карты развития ребенка", которая вклю-

чает: 

общие сведения о ребенке; 

данные о медико-социальном благополучии; 

динамику развития психических процессов на весь период обучения; 

слухоречевой статус; 

индивидуально-психологические особенности личности ребенка; 

динамику физического состояния и развития ребенка; 

периодичность представления результатов анализа, ситуации развития на ППк; 

рекомендации ППк в адрес родителей (законных представителей) глухого, слабо-

слышащего или позднооглохшего ребенка, конкретных специалистов, педагоги-

ческих работников и других. 

18. Эффект коррекционного воздействия на глухих, слабослышащих и поздноог-

лохших обучающихся определяется: 

своевременностью (с момента выявления характера снижения слуха); 

качественным слухопротезированием; 

использованием различной качественной звукоусиливающей аппаратуры (при от-

сутствии медицинских противопоказаний); 

адекватностью коррекционного процесса. 

40.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с КИ. 

Основное внимание в описании коррекционной работы с детьми с КИ уделяется 

первоначальному этапу реабилитации, который рассматривается на примере наи-

более сложной категории обучающихся с КИ - дошкольников до проведения опе-

рации не владевших фразовой речью. Также в общем виде представлены направ-

ления коррекционно-педагогической работы после завершения первоначального 

этапа реабилитации, а также содержание коррекционной работы с оглохшими 

имплантированными детьми. 



40.2.1. В организации может воспитываться дошкольник с тяжелым нарушением 

слуха, который при отсутствии медицинских противопоказаний становится кан-

дидатом на кохлеарную имплантацию. В этом случае нельзя упускать время, 

ожидая решение об операции. Следует незамедлительно начать подготовку к реа-

билитации, следующей после проведения операции: 

с оглохшим ребенком - осуществлять коррекционную работу по предупреждению 

распада речи, готовить его к будущей настройке речевого процессора, включать 

семью в коррекционные занятия с их ребенком; 

с глухим ребенком - продолжать или срочно начать традиционную коррекцион-

ную работу, уделять особое внимание обучению умению воспринимать на слух с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов неречевые, а по возможности - и 

речевые звучания, готовить к будущей настройке речевого процессора. 

Первоначальный этап реабилитации - наиболее ответственный и специфичный. 

Именно этот период наиболее важен, именно он открывает для ребенка новые 

возможности слухового восприятия речи и неречевых звучаний. От успешности 

его проведения зависит, сможет ли ребенок воспользоваться новыми слуховыми 

возможностями или кохлеарный имплант будет выполнять функцию качествен-

ного слухового аппарата. 

40.2.2. Цель первоначального этапа реабилитации - перевод ребенка на путь есте-

ственного (нормального) развития за счет воссоздания условий для повторного 

"проживания" на другой сенсорной основе ранее прожитых в условиях глухоты 

этапов онтогенеза, начиная с первого года жизни. Это позволяет запустить есте-

ственное развитие слухового восприятия, как это происходит у слышащего ре-

бенка первого года жизни. 

40.2.3. Дети с КИ относятся к принципиально разным группам обучающихся и за-

дачи первоначального этапа реабилитации - разные: 

1) для оглохших обучающихся, сохранивших речь, - восстановление сенсорной 

основы коммуникации, естественного взаимодействия со слышащим окружением, 

возвращение ребенка в привычный для него звучащий мир; 



2) для глухих обучающихся, получавших психолого-педагогическую помощь с 

первых месяцев жизни, имеющих положительный опыт использования слуховых 

аппаратов и владеющих фразовой речью к моменту КИ, - перестройка коммуни-

кации и взаимодействия со слышащим окружением на новой для ребенка естест-

венной основе (переход от преимущественно слухо-зрительного к полноценному 

слуховому восприятию); 

3) для глухих обучающихся, не владеющими до КИ фразовой речью (пользую-

щихся в коммуникации отдельными фразами, словами, звукоподражаниями, го-

лосовыми реакциями, естественными жестами), имеющих ограниченный и недос-

таточно продуктивный опыт использования слуховых аппаратов или не имевших 

его, - формирование коммуникации и взаимодействия со слышащим окружением 

на основе изменившихся слуховых возможностей; 

4) для маленьких глухих имплантированных обучающихся - обеспечение естест-

венного процесса формирования коммуникации и речи. 

40.2.4. Первоначальный этап реабилитации имеет значительную продолжитель-

ность, в среднем: 

для оглохших - 1-3 месяца, 

для глухих, владеющих до КИ фразовой речью, - 3-6 месяцев, 

для маленьких глухих обучающихся, имплантированных до 1,5 лет, - 9-12 мес, 

для глухих дошкольников с низким уровнем речевого развития до КИ - 12-15 ме-

сяцев. 

Сроки индивидуальны, на их продолжительность влияют многие факторы, 

поэтому они могут быть и длиннее, и короче. 

40.2.5. Перевод ребенка с КИ на путь естественного развития речи и коммуника-

ции, перестройка взаимодействия со слышащим миром требует особых условий. 

В первую очередь это касается индивидуальной систематической целенаправлен-

ной работы с ребенком не только и не столько сурдопедагога, сколько ежеднев-

ной работы семьи под руководством специалистов. Именно в семье родители (за-

конные представители) могут создать ребенку эмоционально комфортную обста-



новку, которая необходима для перестройки его коммуникации и взаимодействия 

со всеми членами семьи. 

Еще одним условием этой перестройки является осознанное стремление родите-

лей (законных представителей) понять ребенка, поверить в его новые возможно-

сти и старательно, терпеливо преодолевать возникающие трудности в коммуни-

кации и взаимодействии. 

Следующим важным условием является нахождение ребенка в знакомой обста-

новке, среди любимых вещей, организованного режима жизни. 

Таким образом, для начала работы по формированию коммуникации и взаимо-

действия ребенка со слышащим окружением важно создать благоприятную эмо-

циональную обстановку, правильно организовать жизнь ребенка дома и за его 

пределами. 

Поэтому оптимальными условиями для успешной реализации первоначаль-

ного этапа реабилитации являются воспитание ребенка в семье, в окружении 

слышащих людей, систематические занятия с сурдопедагогом и постоянное целе-

направленное воздействие на ребенка родителей (законных представителей), ко-

торые подготовлены к этому специалистами. 

С целью обеспечения указанных выше условий, важно организовать воспи-

тание и обучение ребенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, 

которую он вместе с родителям (законным представителям) будет посещать 1-3 

раза в неделю в течение одного-двух часов. Для педагогического коллектива Ор-

ганизации крайне важно установить доверительные отношения с родителям (за-

конным представителям) и с остальными членами семьи. 

40.2.6. Основными направлениями работы являются: 

развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими, 

формирование естественного слухового поведения, 

формирование понимания речи, 

спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

40.2.7. Развитие эмоционального взаимодействия ребенка с близкими: 



1. С первых дней коррекционных занятий педагогический работник устанавлива-

ет с ребенком эмоциональный контакт, развивает его, вовлекает его в эмоцио-

нальное взаимодействие, в ходе которого осуществляет эмоциональный диалог. С 

этой целью использует яркие, в основном звучащие предметы, производит с ними 

"захватывающие" игровые действия, сопровождаемые эмоционально-смысловым 

комментарием. Вызывает и поощряет отклик ребенка на эти игровые действия, 

добиваясь улыбки, смеха ребенка, голосовых реакций. 

2. Педагогический работник широко использует также невербальные средства 

общения: естественные жесты, позы, "живую" мимику. 

Сурдопедагог, а затем дома и родители (законные представители) организует яр-

кие, эмоциональные игры с ребенком: игры-потешки, пение педагогическим ра-

ботником простых песенок, хороводы, звукоподражательные игры, игры с сю-

жетными игрушками и предметными и сюжетными картинками, игры-

инсценировки детских сказок и стихов, историй из жизни ребенка и его близких. 

3. Ведется и целенаправленное обучение родителей (законных представителей). 

Педагогический работник не только вовлекает их в эмоциональный диалог с со-

бой, а затем и с ребенком, но и учит активно инициировать его. 

4. В ходе развития эмоционального взаимодействия у ребенка появляется и раз-

вивается эмоциональный отклик: улыбка, заразительный смех, пристальный и 

выразительный зрительный контакт, активизация голосовых вокализаций, выра-

зительность и выраженность интонации в вокализациях, двигательное возбужде-

ние, видимое сближение с педагогическим работником (приближение корпуса), 

выразительность позы. Ребенок проявляет инициативные действия, стремится 

взять на себя роль ведущего. Он получает видимое удовольствие и радость от со-

вместных эмоциональных переживаний. Как результат - у ребенка с КИ активи-

зируются голосовые реакции, появляется понимание и использование интонации 

в ее естественной смыслоразличительной функции. 

5. Родители (законные представители) овладевают эмоциональным взаимодейст-

вием со своим изменившимся ребенком, начинают не только на занятиях, но и в 

течение всего дня широко использовать эмоциональный диалог с ним. 



6. Формирование естественного слухового поведения. 

После подключения речевого процессора и его настройки ребенку становится 

доступно всё многообразие окружающих звуков, однако, воспринимает он их 

сквозь призму незнакомого чужого и многоголосового, фонового шума. Ранее не-

знакомые слуховые ощущения обрушиваются на практически неподготовленного 

ребенка, удивляют и настораживаю и даже пугают его своей новизной. Нужно 

научиться слышать их и адекватно на них реагировать. 

7. Учить реагированию на звуки окружающего мира. 

Первое время после подключения речевого процессора необходимо насытить об-

становку звучаниями, привлекая внимание к ним и включая их в работу. 

8. Учить находить источник звучания и соотносить с ним звук. 

Ребенка учат прислушиваться к звукам, оборачиваться, определять место, источ-

ник звучания (предмет, с помощью которого был создан звук) и находить того, 

кто произвел звучание. 

9. Учить извлекать из предметов звук, обследовать предметы с этой целью (зву-

чит - не звучит), экспериментировать со звучаниями. 

Вначале педагогический работник демонстрирует образец: звучащую игрушку и 

извлекает из нее звук, повторяет его, дополняя голосовой реакцией. Затем он 

предлагает ребенку взять игрушку и, так же как это делал он, воспроизвести зву-

чание. Педагогический работник стимулирует ребенка к воспроизведению звуча-

ния голосом, а также демонстрирует ребенку, как проверить, звучит или не звучит 

тот или иной предмет. 

10. Выработка условной двигательной реакции на звук (с 1 г. 4 мес). 

В первоначальный период следует не только открывать для ребенка мир звуков, 

но и готовить его к программированию речевого процессора. Для установления 

аудиологом точных параметров индивидуальной карты стимуляции речевого 

процессора сурдопедагогу важно научить ребенка в ответ на звуковой сигнал реа-

гировать определенным действием, например, надевать кольца на пирамидку, 

бросать пуговки в банку, кубики в машинку, переворачивать картинки, доставать 

из мешочка игрушки. Правильно сформированная условная двигательная реакция 



на звук характеризуется следующим: ребенок, не видя лицо говорящего, ждет 

сигнал, незамедлительно реагирует на его начало 

11. В дополнение к условной двигательной реакции необходимо вырабатывать у 

ребенка следующие умения: 

определять наличие и отсутствие звука (есть-нет); 

определять количество звучаний (один-много); 

определять характеристики звуков: интенсивность (громкий-тихий), длительность 

(длинный-короткий), непрерывность (слитный-прерывистый), высота (высокий-

низкий); 

действовать по сигналу (реагировать на его начало и продолжительность - выпол-

нять игровое действие, пока он звучит). 

12. Формирование понимания речи. 

Развитие эмоционального взаимодействия педагогического работника и ребенка с 

КИ и появление у него устойчивого интереса к звукам окружающего мира спо-

собствуют его слухоречевому развитию, овладению им пониманием речи. 

Сурдопедагог и обученные им родители (законные представители) продолжают 

развивать эмоциональный диалог с ребенком, побуждают его к инициативным 

действиям, при этом теперь они широко используют не только эмоции, но и речь. 

Интересное взаимодействие ребенка и педагогического работника может быть 

продолжено лишь при условии понимания речи. 

13. Спонтанное освоение речи в естественной коммуникации. 

Развитие понимания речи ребенка с КИ в ходе эмоционального взаимодействия с 

педагогическим работником, активное формирование естественного слухового 

поведения, многообразные и яркие, интонационно окрашенные голосовые реак-

ции создают базу для появления первых слов, спонтанно освоенных в процессе 

естественной. 

40.2.8. Показателями окончания первоначального периода работы с дошкольни-

ками с КИ являются: 

1) появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на эмоциональ-

ное заражение; 



2) поддержание в течение длительного времени эмоционального взаимодействия 

с педагогическим работником на новой сенсорной основе и инициирование его; 

3) появление устойчивой потребности в общении педагогическим работником: 

ребенок хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как невербаль-

ные, так и доступные ему вербальные средства; 

4) интерес ребенка к звучаниям окружающего мира, появление ярких эмоцио-

нальных реакций не только на громкие, но и на тихие звуки, источник которых 

находится на дальнем расстоянии и вне поля зрения; 

5) способность ребенка самостоятельно искать и находить источник звука в есте-

ственных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на услышанное (дома, 

на улице, в транспорте, в различных помещениях (больница, магазин); 

6) способность различать разнообразные звуки, в том числе близкие по звучанию, 

различать по смыслу схожие источники звука (звонок в дверь, звонок маминого и 

папиного мобильных телефонов, городского телефона); 

7) желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками, получать от 

этого видимое удовольствие; 

8) появление естественных реакций на звуки окружающего мира: останавливать-

ся, услышав гудок машины, подбегать к родителям (законным представителям), 

педагогическому работнику, услышав свое имя, выделять голоса близких в шум-

ной обстановке. 

9) активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

10) появление у ребенка понимания речи не только в узкой, наглядной ситуации, 

но и вне ее; понимание (с опорой на ситуацию) обращенной к нему развернутой 

устной речи педагогического работника (как правило, с первого раза, самостоя-

тельно и адекватно реагируя, как это делает слышащий ребенок раннего возрас-

та); 

11) появление у ребенка первых спонтанно освоенных в естественной коммуни-

кации слов и фраз, количество которых быстро увеличивается; 

12) установление параметров индивидуальной карты стимуляции, достаточных 

для разборчивого восприятия ребенком речи и звуков окружающего мира. 



Данные показатели свидетельствуют о том, что произошла реконструкция ком-

муникации и взаимодействия ребенка с окружающим миром на основе изменив-

шихся слуховых возможностей. Ребенок перешел на путь естественного развития 

речи. 

40.2.9. Содержание коррекционной работы с детьми с КИ после завершения пер-

воначального этапа реабилитации. На первоначальном этапе реабилитации ребе-

нок получает возможность достаточно разборчиво воспринимать речь и звуки ок-

ружающего мира. Таким образом, создается принципиально новая сенсорная ос-

нова, позволяющая ребенку с КИ в естественной коммуникации осваивать речь, 

как это происходит со слышащим маленьким ребенком: 

40.2.9.1. К окончанию первоначального периода реабилитации все обучающиеся 

должны перейти на путь естественного овладения коммуникацией и речью, но 

при этом уровень их общего и слухоречевого развития значительно различается: 

одни обучающиеся по уровню общего и слухоречевого развития близки к возрас-

тной норме; это отмечается у оглохших обучающихся, у глухих, до проведения 

кохлеарной имплантации имевших высокий уровень речевого развития, а также у 

большинства детей, имплантированные до 1,5-2-х лет; 

другие - приблизились к возрастной норме или незначительно отстают от нее по 

уровню общего развития, но имеют значительно более низкий уровень слухоре-

чевого развития; это, как правило, отмечается у большинства глухих дошкольни-

ков с КИ, до операции речью не владевших; 

третьи - значительно отстают от нормы по уровню и общего, и слухоречевого 

развития; это, как правило, отмечается у обучающихся с выраженными дополни-

тельными отклонениями в развитии, но может иметь место и у глухих дошколь-

ников с КИ без выраженных дополнительных отклонений в развитии, которые до 

операции речью не владели. 

Эти принципиальные отличия отражаются на содержании коррекционно-

педагогической работы и на ее организации. 

40.2.9.2. С учетом достигнутого детьми уровня общего и слухоречевого развития 

ведется целенаправленная работа над их речевым развитием. Основным содержа-



нием коррекционной работы становится интенсивное развитие речи, которой ре-

бенок продолжает овладевать, прежде всего, в естественной коммуникации. 

Накопление словаря понимаемой и самостоятельной речи - формирование и обо-

гащение словаря в ходе педагогической работы при реализации всех пяти образо-

вательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное раз-

витие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое раз-

витие; формирование и обогащение словаря через расширение представлений об 

окружающей действительности, через помощь в "оречевлении" (предъявление 

правильного образца) для выражения детьми желаний, чувств, интересов. 

40.2.9.3. Обучающихся учат: 

пониманию и обозначению в речи предметов повседневного пользования, их на-

значения (одежда, обувь, мебель, посуда), близкого окружения, живой и неживой 

природе, явлений природы, сезонных и суточных изменений. 

составлению простых нераспространённых предложений и распространённых 

предложений на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия; 

умению задавать вопросы и отвечать на них, используя краткие и полные ответы, 

самостоятельно задавать вопросы, пользуясь при этом различными типами ком-

муникативных высказываний; 

умению определять профессии человека, изображенного на иллюстрациях, по 

внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, пространству, в 

котором изображен человек; определение времени года, времени суток, назначе-

ния того или иного помещения. 

Особое внимание уделяется владению словарем, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта обучаю-

щихся; отражению в речи впечатлений, представлений о событиях своей жизни в 

речи. 

В дальнейшем обучающихся учат понимать и употреблять в речи предложения с 

отрицанием; с обращением; с однородными членами и обобщающими словами, с 

прямой речью; сложные предложения с придаточными причинами, цели, време-

ни, места, а также использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в 



речи антонимические и синонимические отношения, объяснять значения знако-

мых многозначных слов; использовать в речи качественные прилагательные, в 

том числе, обозначающие отвлеченные понятия. 

40.2.9.4. Работа над грамматическим строем речи должна осуществляться в жи-

вом общении при подражании речи педагогических работников, а также в ходе 

специальных игровых упражнений. 

Обучающихся поощряют к использованию в речи простых по семантике грамма-

тических форм слов и продуктивных словообразовательных моделей. Грамотному 

построению предложений. 

Обучающихся учат использованию в речи имен существительных в единст-

венном и множественном числе; согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже, осуществлению суффиксального и префиксального способов образования 

новых слов. У них формируют первоначальное понимание принципов словообра-

зования и словоизменения, применению их. 

40.2.9.5. К семи годам грамматические компоненты речи у одних обучающихся с 

КИ в основном могут быть приближены к нормативу: они овладевают практиче-

скими всеми формами словоизменения и словообразования в устной речи. Но 

речь других обучающихся еще остается аграмматичной: они допускают много-

численные ошибки в формах словоизменения и словообразования. 

Развитие монологической и диалогической речи осуществляется в процессе игр, 

специально создаваемых ситуаций, театрализованной деятельности. 

Необходимо учить обучающихся отвечать на вопросы о хорошо знакомых им 

предметах, игрушках, а затем - рассказывать о них, используя символические 

средства, рисование, театрализованные игры. Важно формировать умение зада-

вать по ситуации, по сюжетной картинке вопросы и отвечать на них, составлять с 

помощью педагогического работника небольшой рассказ с использованием на-

глядных средств обучения. Это является подготовкой к самостоятельному состав-

лению рассказа. 

Для стимулирования самостоятельного рассказывания обучающихся целе-

направленно учат отражать в речи собственные впечатления, представления, со-



бытия своей жизни, составлять с помощью педагогического работника небольшие 

сообщения, рассказы "из личного опыта". Это позволяет в дальнейшем успешно 

описывать события в Организации, труппе, дома, на улице; рассказывать о про-

фессиях, например, повара, врача, дворника, шофера, учителя. 

В дальнейшем обучающихся учат умению самостоятельно давать простей-

ший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в про-

цессе рисования, конструирования, наблюдений; составлению творческих расска-

зов по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графиче-

ские схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих импровизиро-

ванные диалоги и монологи; составлению рассказа в виде сообщений от собст-

венного имени (Я.. .,Мы...), в виде обращений (Ты..., Вы...), а также от третьего 

лица (Он (они)...) с обязательным наличием адресата. 

40.2.9.6. Особое внимание с первых шагов коррекционной работы важно уделять 

развитию диалогической речи. Педагогический работник должен использовать 

различные ситуации в повседневной жизни и на занятиях для диалога с конкрет-

ным ребенком, с детьми, а также создавать условия для развития общения обу-

чающихся между собой. Важно поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуаций, вовлекать обу-

чающихся в беседу. 

Работа с текстами. Уже при появлении в речи обучающихся первых фраз 

начинается целенаправленная работа по обучению восприятию текстов, понима-

нию их содержания и смысла. С этой целью педагогические работники рассказы-

вают детям различные истории, близкие жизненному опыту обучающихся. Рас-

сказ сопровождается инсценированием с помощью игрушек, персонажей пальчи-

кового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий картинок. Посте-

пенно роль инсценирования уменьшается, оно используется лишь в наиболее 

сложных ситуациях, для раскрытия смысла текста. Постепенно переходят к рас-

сказыванию сказок, коротких рассказов, чтению стихов. Кроме этого, педагогиче-

ские работники читают детям книги, учитывая при их выборе уровень слухорече-



вого развития каждого конкретного ребенка, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено. 

40.2.9.7. Обучающихся учат обсуждать содержание сказки, рассказа, книги; вспо-

минать персонажей, их действия, поведение, пересказывать. Обучают последова-

тельности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грам-

матического оформления связных высказываний; пересказу текста в соответствии 

с планом повествования, используя разнообразные наглядные опоры. Учат пере-

сказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и инто-

национно-образные средства выразительности речи. 

Педагогические работники обеспечивают создание условий для заучивания сти-

хотворений, потешек. Вместе с детьми используют при воспроизведении литера-

турных произведений настольный и кукольный театр, игры-драматизации. 

40.2.9.8. Содержанием коррекционной работы являются также развитие слухово-

го восприятия, обучение произношению и обучение грамоте. 

Развитие слухового восприятия. 

К успешному завершению первоначального этапа реабилитации обучаю-

щиеся с КИ достаточно разборчиво слышат речь, что подтверждается тем фактом, 

что они начинают успешно овладевать речью (набирать всё новые и новые слова 

и фразы) на слух в процессе естественного общения. Поэтому в систематической 

работе по развитию слухового восприятия, которая проводится, например, со сла-

бослышащими дошкольниками, они, как правило, не нуждаются. 

Вместе с тем необходимо поддерживать слуховое восприятие, широко использо-

вать его в процессе воспитания и обучения, а также обогащать представления 

обучающихся о звуках окружающего мира. В различных ситуациях и в играх 

учить обучающихся: 

1) различать разнообразные неречевые звуки, в том числе близкие по звучанию: 

бытовые шумы, звуки природы, улицы, работы различных приборов и машин), 

узнавать их, соотносить с конкретными объектами; 

2) различать и воспроизводить звуки разной интенсивности, высоты, производя-

щиеся в разном темпе; 



3) узнавать голоса педагогических работников и обучающихся, их эмоциональное 

состояние, соотносить с конкретным человеком; 

4) узнавать при прослушивании записи (в природе, в кино, ТВ) голоса птиц и жи-

вотных; 

5) узнавать при прослушивании записи звуки различных музыкальных инстру-

ментов; 

6) различать разнообразные музыкальные ритмы, двигаться под них, воспроизво-

дить их на шумовых музыкальных инструментах; 

7) различать на слух и воспроизводить разнообразные речевые ритмы (в том чис-

ле при изменяющихся темпе, громкости и высоте). 

40.2.9.9. В целях развития фонематического слуха обучающихся учат различать 

на слух слова, отличающиеся друг от друга одним-двумя гласными или соглас-

ными звуками в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, например, почка - 

точка - дочка - кочка, девочка - девочки, рисуй - рисуйте, завтракал - позавтракал, 

ушел - пришел. 

При коррекции произносительных навыков и при обучении грамоте (чтению и 

письму печатными буквами) также ведется целенаправленная работа по развитию 

фонематического слуха. Обучающихся учат различать на слух звуки речи (глас-

ные между собой; согласные, близкие по звучанию, смешивающиеся при произ-

несении); осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: опре-

делять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

40.2.9.10. Обучение произношению. 

При успешном завершении первоначального периода реабилитации у всех обу-

чающихся с КИ отмечаются интонированные голосовые реакции, они произносят 

первые слова и фразы, но их звуковой состав, как правило, еще не совершенен. 

Они часто не соблюдают и звуко-буквенный состав уже знакомых им слов и фраз. 

Их устная речь напоминает речь маленьких слышащих обучающихся. В процессе 

совершенствования слухового восприятия постепенно происходит уточнение и 

произносительной стороны речи. Педагогические работники должны стимулиро-



вать его и внимательно следить за появлением у ребенка новых звуков, поддер-

живая их. Целесообразно проводить разнообразные артикуляционные игры-

упражнения, а также широко использовать такой методический прием как речевая 

ритмика во фронтальной, а при необходимости, и в индивидуальной работе. Этот 

прием основан на обучении обучающихся подражанию крупным движениям тела, 

рук, ног, которые сопровождаются произнесением звуков, слогов, слов, фраз. 

Двигательные возможности маленького ребенка постепенно развиваются, и под-

ражание движениям (не только крупным, но и мелким, в том числе и артикуляци-

онным) становится более точным. В этом случае именно движения ведут за собой 

произношение. 

Пока ребенок с КИ самостоятельно "набирает" звуковой материал (а это 

происходит обычно в течение 1-2 лет) не следует начинать проведение целена-

правленной работы над коррекцией произношения. Исключение составляют 

только случаи появления и закрепления в речи ребенка грубых дефектов: откры-

той или закрытой гнусавости, сонантности, боковых артикуляций, которые тре-

буют срочной коррекции, традиционной для сурдопедагогики. 

В таких условиях обучающиеся с КИ, как правило, овладевают естествен-

ной интонированной устной речью, произносят слова и фразы в нормальном тем-

пе, голосом нормальной силы и высоты, слитно, с выраженным словесным и фра-

зовым ударением. Звуковой (фонетический) и звуко-буквенный (последователь-

ность звуков в слове) состав речи требует в одних случаях уточнения, а в других - 

коррекции с использованием традиционных сурдопедагогических и логопедиче-

ских методов. 

40.2.9.11. Обучение грамоте. 

Особое значение в коррекционной работе с дошкольниками с КИ имеет обучение 

грамоте: аналитическому чтению и письму печатными буквами. 

В обучении дошкольников с КИ, в отличие от обучающихся с нарушенным слу-

хом, письменная речь не только на первоначальном, но и на последующем этапе 

реабилитации широко не используется. Это обусловлено тем, что ребенок с КИ 

имеет возможность овладевать речью на слух, прямым путем, без использования 



обходных путей. Кроме того, важно создавать условия, в которых ребенок должен 

стимулировать свои слуховые возможности. Вместе с тем к началу школьного 

обучения ребенок с КИ должен быть грамотным. Он должен уметь правильно чи-

тать как хорошо знакомые, так и незнакомые слова, фразы, а также тексты, дос-

тупные ему по словарю, понимать их при самостоятельном прочтении, писать пе-

чатными буквами. Это более высокие требования, чем те, которые предъявляются 

к слышащим детям: в дошкольном возрасте они должны быть лишь подготовлены 

к обучению грамоте. 

Обучение грамоте начинается, как правило, в подготовительной группе и 

проводится как на индивидуальных, так и на фронтальных занятиях. При этом 

могут использоваться как сурдопедагогическая методика обучения грамоте через 

глобальное (по табличкам), а затем и аналитическое чтение, так и аналитико-

синтетический метод, используемый в обучении слышащих обучающихся (через 

звуко-буквенный анализ). У обучающихся формируются также графомоторные 

навыки, умение ориентироваться на линованном и нелинованном листе бумаги. 

40.2.10. Содержание коррекционно-развивающей работы с оглохшими детьми с 

КИ. 

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками, 

потерявшими слух, но владеющими речью на уровне слышащих обучающихся, 

имеет существенную специфику. 

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вна-

чале они предъявляются ребенку на слухо-зрительной основе (он видит губы го-

ворящего и слушает), и только после того, как он усвоил содержание упражнения 

и правильно его выполняет, можно переходить к работе на слух. Весь речевой ма-

териал, предлагающийся на занятии, должен быть понятен ребенку: 

слова - по значению, предложения - по смыслу. 

На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям: 

1. Работа по запоминанию, дифференциации и идентификации окружающих бы-

товых звуков. 



В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяс-

нять звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (рабо-

тает пылесос, включился холодильник, упала крышка от кастрюли, каркает воро-

на, сигналит автомашина). 

Проводить специальные упражнения. Многие их них просты и были дос-

тупны оглохшему ребенку, до потери слуха, а также дошкольнику, пользовавше-

муся индивидуальными слуховыми аппаратами и ранее - до операции. Но с кох-

леарным имплантом всё звучит по-другому: 

дифференцировать при выборе из 2-х заметно различающиеся музыкальные зву-

чания (например, барабан и гармошка); 

дифференцировать при выборе из 2-х более похожие звуки, например: чем стук-

нули по столу - карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по 

столу или по настольной лампе?; чем стукнули по столу: карандашом или кни-

гой? По чему постучали карандашом: по столу или по настольной лампе?; 

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы; 

определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий). 

2. Работа над восприятием просодики речевых стимулов (сила, высота, тембр, 

ритм, словесное ударение, логическое ударение, интонация): 

определение громкости звучаний, например, звукоподражаний - пипипиили кука-

реку, произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или 

близко? Какой петушок кричит: большой или маленький?; 

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто гово-

рит: папа-медведь, мама-медведица или медвежонок?); различать голоса папы, 

мамы, брата, бабушки (Угадай, кто тебя позвал?); 

различение ритмической структуры слогосочетаний типа: Папа, паПА, ПАпапа, 

паПАпа, папаПА; подбирать к ритмической структуре слова (к двусложным, к 

трехсложным и затем - к односложным); различать сходные слова, отличающиеся 

лишь ударением зАмок-замОк, Ирис - ирИс; 

различение логического ударения в предложениях вначале в вопросительной 

форме, а затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака 



сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в буд-

ке. Собака сидит в будке. Собака сидит в будке; 

различение интонации (восклицательная, вопросительная, повествовательная) 

сначала при произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, 

затем - разных предложений. 

3. Работа над восприятием звуков русской речи. 

Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в 

игровой форме: звуки (буквы) могут бегать, плавать, спать. Ребенок учится слы-

шать и выделять звуки речи (изолированно и в слогах). Примерная последова-

тельность работы: 

идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы); 

дифференциация звонких и глухих согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з); 

дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, мы-ми, ат-атъ); 

идентификация йотированных гласных (я, е, ё, ю); 

дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л); 

дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких взрывных 

(б-д-г); 

дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф); 

дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч); 

дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш); 

дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль); 

дифференциация и идентификация звуков (м-н-л). 

4. Работа по восприятию слов: длина слова, идентификация слов при закрытом 

открытом выборе: 

определение длины слова: ребенок определяет слово, которое произнес педагоги-

ческий работник, - короткое, среднее, длинное - и дополняет словесный ответ, ри-

суя полосочки разной длины; 

идентификация слов при выборе из 2-3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из 

соответствующих картинок, например: дом - машина, лампа - стрекоза, рак - шуба 

- паровоз.) 



восприятие и воспроизведение слов с опорой на картинки по одной теме, в даль-

нейшем по 3-4 темам: "Детский сад", "Одежда", "Овощи-фрукты", "Пища", "Про-

дукты", "Спальня", "Домашние животные", "Дикие животные", "Посуда", "Ме-

бель", "Члены семьи", "Кухня"; 

восприятие и воспроизведение определенных групп слов: 

слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет); 

слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути); 

слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры); 

вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что); 

названия дней недели; 

названия месяцев; 

названия чисел (числовой ряд); 

личные местоимения (я, ты, он, она); 

слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши); 

глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать); 

однокоренные слова: их помогает отбирать ребенок, а педагогический работник 

дополняет, объясняя значение (например: лёд, ледяной, льдина, льдинка, подлёд-

ный, заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка). 

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-

з); 

восприятие ("угадывание") 10 случайных слов - открытый выбор, (ребенок 

поощряется, если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похо-

же"); 

от занятия к занятию количество угаданных слов должно увеличиваться, что вы-

зывает у ребенка гордость. 

5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений: 

восприятие 10-15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня": 

1. Пора спать. 

2. Ночью все люди спят. 

3. Почему в спальне беспорядок? 



4. Какая у тебя красивая пижама! 

5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать, 

6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель). 

7. Ох, я проспала! 

8. Где твоя подушка? 

9. У тебя теплое одеяло. 

10. Спокойной ночи! 

11. Доброе утро! 

6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию карти-

нок: нужно или найти соответствующую картинку, или ответить на вопрос по 

картинке; речевые игры, например: "Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - 

Рыбы летают. Птица ползает. Кашу едят. Воду едят. Собака мяукает".; восприятие 

знакомых ребенку фразеологизмов (зарубить на носу, мастер на все руки и дру-

гие). 

7. Работа над восприятием текстов: 

узнавание знакомых стихотворений, строчек из стихотворений ("Повтори", "Про-

должи"); 

узнавание текста знакомых загадок ("Повтори", "Отгадай"); восприятие отгадки; 

узнавание знакомых сказок, их пересказ, повторное восприятие перефразирован-

ного текста знакомой сказки; 

составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие 

на слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?); восприятие на слух 

новых стихотворений, загадок и их заучивание. 

8. Работа над диалогической речью: 

чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений, где есть диалог ("Теремок", 

"Лиса и заяц", "Что у вас?"); 

восприятие ответов на собственные вопросы (вначале на спонтанные, затем по 

заданию: "Спроси у бабушки, где большая кастрюля", "Спроси у папы, во сколько 

он придет сегодня домой"; позже - в ситуации вне дома: "Узнай, пожалуйста, в 

кассе, работает ли сегодня каток", "Спроси у женщины, который час"); 



восприятие вопросов по рассмотренной и затем закрытой картинке, по серии кар-

тинок, по знакомому тексту с последующими ответами на них; 

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные 

темы (например, о празднике в Организации, о экскурсии в зоопарк, о кукле, о 

новом конструкторе). 

40.2.11. Организация коррекционной работы с детьми с КИ: 

Первоначальный этап реабилитации: оптимальными условиями для успешной 

реабилитации в этот период является воспитание ребенка в семье, сочетающееся с 

систематическими занятиями с сурдопедагогом; при этом особое внимание уде-

ляется подготовке родителей (законных представителей) к ежедневной целена-

правленной коррекционной работе, проводимой под руководством специалистов. 

Эти условия могут быть соблюдены при организации воспитания и обучения ре-

бенка с КИ в условиях группы кратковременного пребывания, которую он вместе 

с родителям (законным представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в те-

чение одного-двух часов. В это время с ребенком проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия с сурдопедагогом и педагогом-психологом, при этом ро-

дители (законные представители) не просто присутствуют на занятии, а активно 

вовлекаются в их проведение, так как одна из основных задач - обучение членов 

семьи взаимодействию со своим изменившимся ребенком, приемам его воспита-

ния и обучения. Целесообразно также организовать занятия малыми группами (по 

2-3 ребенка) со специалистами по музыкальному и физическому воспитанию, по 

изобразительной деятельности. 

Последующий этап реабилитации: 

1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют 

разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого вы-

бирается та или иная организационная форма воспитания и обучения. При этом 

для успешной последующей реабилитации важно соблюсти два принципиальных 

условия: нахождение ребенка с КИ среди нормально слышащих и говорящих 

обучающихся и обеспечение их доступной им образовательной программой, а 

также систематической коррекционной работой. 



2. Обучающиеся, уже приблизившиеся к возрастной норме и готовые к совмест-

ному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут 

успешно по 1-2 ребенка воспитываться и обучаться в группах общеразвивающей 

или оздоровительной направленности. Это оглохшие обучающиеся, сохранившие 

речь и восстановившие утраченную после потери слуха устную коммуникацию; 

глухие обучающиеся с КИ, понимающие обращенную к ним устную речь и уже 

владеющие фразовой речью. С интегрированными в среду слышащих детей обу-

чающихся с КИ систематически проводится коррекционная работа специалистов, 

которая организуется на индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми 

группами (по 2-3 ребенка). 

3. Обучающиеся, еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие пер-

спективу приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспиты-

ваться и обучаться в группах комбинированной направленности, в состав которых 

входит 2 из 3 нормально слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучаю-

щихся с КИ. Это те дошкольники с КИ, которые не имеют дополнительных от-

клонений в развитии, и к окончанию первоначального этапа реабилитации отста-

ют, но незначительно, от возрастной нормы в общем развитии и значительно - в 

речевом развитии. Педагогическая деятельность в группах осуществляется сур-

допедагогом, воспитателями и другими специалистами. Коррекционная работа с 

детьми с КИ по всем направлениям проводится как на фронтальных занятиях 

сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для оптимизации речевого развития це-

лесообразно кроме фронтальных и индивидуальных занятий организовывать и за-

нятия малыми группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и с нормаль-

ным слухом. На индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях, по 

которым конкретный обучающийся имеет трудности в усвоении материала, или, 

наоборот, превышает возможности основной группы обучающихся. На этих заня-

тиях ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных на-

выков и, как правило, по обучению грамоте. 

4. В процессе коррекционной работы всё большее количество обучающихся этой 

группы приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и ре-



чевого развития. Они становятся готовыми к совместному со слышащими дошко-

льниками воспитанию и обучению (инклюзия). Их воспитание может быть про-

должено в группе комбинированной направленности, при этом необходимо уве-

личивать количество времени (в том числе и на занятиях), которое обучающиеся с 

КИ на равных проводят со слышащими дошкольниками. 

5. Обучающиеся с дополнительными отклонениями в развитии, имеющие выра-

женную задержку психического развития, значительное снижение зрения, двига-

тельные нарушения (в том числе остаточные проявления ДЦП), соматические за-

болевания и другие поражения различных систем организма, сочетающиеся с ин-

теллектуальной недостаточностью, и в связи с этим значительно отстающие от 

возрастной нормы, могут успешно воспитываться и обучаться в группах компен-

сирующей направленности. Эти обучающиеся к окончанию первоначального эта-

па реабилитации значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по 

слухоречевому развитию. 

6. Успешная реабилитация обучающихся с КИ требует обеспечить ребенку вре-

менное периодическое пребывание в среде нормально слышащих и говорящих 

обучающихся, например, на прогулках, развлечениях, специально подготовлен-

ных занятиях. Целесообразно, чтобы ребенок с КИ посещал Организацию в ре-

жиме ежедневного, а не круглосуточного пребывания, чтобы родители (законные 

представители) могли расширять взаимодействие своего ребенка с КИ со слыша-

щими детьми во дворе, в кружках. 

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового 

восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на 

фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. 

41. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зре-

ния. 

41.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слепых обучающихся (программа 

коррекционной работы тифлопедагога). Коррекция и развитие ориентировочно-

поисковых действий и умений. 



Формирование умений поисковых движений и действий: 

1) поисковые движения рук: развитие слухо-двигательной координации в выпол-

нении игровых заданий "упал - подними", "найди и возьми"; развитие тактильно-

двигательной координации в выполнении игровых заданий "Я дотронусь, ты 

схвати (одной, двумя руками)", "Дотронься каждым пальцем"; 

2) ориентировочно-поисковые движения пальцев: развитие подвижности пальцев; 

развитие умений и обогащение опыта пальцевого захвата мелких предметов (иг-

рушек), деталей предметов; развитие умений и обогащение опыта прослеживаю-

щих движений пальцами по рельефу, развитие умений последовательного обве-

дения рельефного контура; развитие умений и обогащение опыта поиска и лока-

лизации деталей и частей предмета, выпуклых точек на плоскости указательным 

пальцем; 

3) ориентировочные действия рук: формирование умений и навыков обследова-

ния плоскости - рабочей зоны - в целях получения информации о ее предметно-

пространственной организации для дальнейшего осуществления предметной дея-

тельности; формирование пространственных представлений о ближней, дальней 

границах, левой, правой сторонах, средней линии плоскости, центра, практиче-

ских умений их выделять (показывать), ставить, раскладывать предметы в этих 

пространственных точках; 

4) ориентировочно-поисковые движения туловища и головы: обогащение опыта 

поворота головы, головы и туловища на звук с его пространственной локализаци-

ей. 

41.2. Развитие сенсорных способностей: 

к пространственной локализации звуков, ароматов, световых стимулов (обучаю-

щиеся с остаточным зрением) и выполнение ориентировочно-поисковых дейст-

вий, движений приближения к их источнику; 

к тактильной локализации фактурного элемента на многофактурном поле. 

Обогащение опыта тактильной локализации предмета из множества с дифферен-

циацией признаков: материал; величина, фактура, форма. Формирование умений 

выполнять задания "отбери только...", "разложи на группы". 



41.3. Развитие умений выполнять действия соотнесения: "положить на, в", "нало-

жения", "совмещения", "раскладывания в ряд, по кругу": 

формирование моторных программ: "взять с и положить на, в, под", "достать из, 

с, из-под", "убрать в"; игровых действий: "игра в барабан", "игра с трещоткой", 

"игра на пианино"; "рассыпь - собери". 

41.4. Развитие умений, обогащение опыта выполнения действий пальцами рук с 

мелкими предметами: "продвижение" мелкого предмета (шарик, бусинка, пугови-

ца), помещенного внутрь соединенной ткани (простроченной так, чтобы образо-

валась дорожка-лабиринт), "проталкивание", "перемещение" мелкого предмета 

указательным пальцем; умений пальцами (двумя, тремя, щепотью) захватывать, 

удерживать, пересыпать крупы, горох, фасоль: 

1. Формирование представлений и развитие умений занимать и удерживать ос-

новные положения пальцев кистей рук (предплечья и кисти находятся на твердой 

поверхности, на весу). Обычное положение кисти: четыре пальца выпрямлены и 

сомкнуты и являются продолжением предплечья руки, большой палец прижат к 

ладони. Кисть сжата в кулак: четыре пальца согнуты и плотно прижаты к ладони, 

а согнутый большой палец прижат к указательному. Кисть, сжатая в кулак, явля-

ется продолжением предплечья руки. Кисть свободна: кисть держать свободно, 

без напряжения, пальцы расслаблены. Кисть расслаблена: кисть свободно висит 

книзу. Кисть поднята вверх: кисть отведена вверх, пальцы в обычном положении. 

Кисть опущена вниз: кисть отведена вниз, пальцы в обычном положении. Пальцы 

врозь: прямые пальцы максимально разведены и силой удерживаются в этом по-

ложении. Пальцы согнуты: пальцы сгибаются во всех суставах, как бы удерживая 

теннисный мяч. Пальцы сцеплены: разведенные врозь пальцы одной руки прохо-

дят до предела между разведенными пальцами другой руки, пальцы прижимаются 

к тыльной стороне кисти, большие пальцы прижимаются к указательным. 

2. Формирование умений и навыков предметно-пространственной ориентировки. 

3. Формирование "схемы тела": знание частей тела, умение их назвать и показать, 

умение дифференцировать парные органы; формирование детальных представле-

ний о верхних и нижних конечностях. Формирование пространственных пред-



ставлений о возможных положениях кисти, пальцев, развитие двигательного опы-

та в принятии заданного положения, умений и опыта действий двумя и одной ру-

кой с мячом (бросать мяч двумя руками вниз, перекладывать мяч из руки в руку, 

катание мяча с отталкиванием его ладонями (кисть опущена вниз), толкание на-

бивного мяча раскрытыми ладонями (кисть опущена вниз, поднята вверх). 

4. Формирование пространственных представлений и ориентировочных умений в 

статичном положении относительно себя определять (показывать, называть, по-

ворачиваться, брать предмет, передвигаться): впереди или сзади, перед или за, 

слева или справа, над или под, рядом, около. Развитие способности дифференци-

ровать правое и левое. 

41.5. Развитие первичных умений предметно-пространственной ориентировки с 

использованием карты-обозрения и карты-пути в знакомых пространствах (каби-

нет, групповая, участок). 

41.6. Развитие восприятия пространства. 

41.7. Развитие способности создавать концепцию отражаемого пространства на 

полисенсорной основе с актуализацией и обогащением проприоцептивных ощу-

щений его трехмерности. 

41.8. Развитие слухового пространственного восприятия: 

1. Формирование умений (указать, повернуться, обозначить место) в локализации 

звука, издаваемого предметом и (или) объектом над головой, у стоп ног, перед 

лицом, за головой, сбоку (левая или правая сторона); развитие способности диф-

ференцировать два (и более) звука с определением и указанием места звучания 

каждого с постепенным приближением его параметров (громкость, высота, про-

должительность); обогащение опыта оценки протяженности, глубины простран-

ства; развитие опыта передвижения с пересечением свободного пространства на 

голос человека, предметный звук; формирование умений двигаться в пространст-

ве по инструкции педагогического работника : "Подойди ко мне", "Иди вперед", 

"Поверни направо (налево)", "Развернись и иди назад". 

2. Обогащение двигательного опыта освоения пространств помещений и участка: 

ходьба с комментариями по периметру, пересечения пространства (из одной точ-



ки в разных направлениях; из разных точек к одному объекту), движение в про-

странстве с предвестником трости, с тростью. 

41.9. Развитие умений поиска и подбирания предметов: с развитием слухо-

двигательных связей (рука или руки направляются точно в сторону звука от 

упавшего предмета), слухо-осязательных связей (единый двигательно-мышечный 

и слуховой образ предмета) и без ориентировки на звук: 

1. Формирование двигательных умений преодоления препятствий: перешагивание 

порогов, ходьба по лестнице, подъем-спуск с невысокого препятствия, ходьба по 

наклонной плоскости, обойти препятствие (стол, стул). 

2. Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, разде-

валки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с вы-

полнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к ос-

мыслению пространственной организации помещений в Организации. 

3. Формирование умений и навыков пространственной ориентировке на плоско-

сти листа. Развитие умений ориентироваться в тактильной книге: способности к 

локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы, умений 

выполнять ориентировочно-поисковые движения и опознавательные действия для 

восприятия рельефных изображений. 

4. Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: уме-

ния выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр плоскости 

листа разной площади, протяженности; умения класть лист с ориентировкой на 

угольную выемку (перед собой); умения выкладывать на лист бумаги предметы в 

заданном порядке; умения воспроизводить рельефные линии (наклеивание бечев-

ки, нитки, накалывание грифелем или его заменителем) в заданном месте на 

плоскости разных форм. 

5. Формирование представлений о колодке шеститочия с развитием связи "целое - 

детали", умения ориентироваться в пространственном, порядковом расположении 

выемок на поверхности колодки. Формирование умений и навыков вставлять 



штыри в выемки (действия соотнесения) с ориентацией в шеститочии (по образ-

цу, словесной установке педагогического работника, с воспроизведением свобод-

ных комбинаций и комбинаций букв). 

41.10. Развитие и коррекция способов познавательной деятельности, формирова-

ние сенсорно-перцептивных умений и навыков. 

Ознакомление с предметами мест жизнедеятельности в Организации, развитие 

способности узнавать их при соприкосновении, обследовании, по названию, на-

зывать материал, из которого выполнен предмет, выделять и называть детали, по-

нимать его назначение. 

41.11. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

опыта схватывания и отпускания предметов; обогащение опыта захвата предме-

тов разной формы и величины; формирование культурных способов захвата 

предметов с учетом их назначения, формирование программ действий с предме-

тами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познава-

тельной деятельности. 

41.12. Развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации "рабочего поля": умения взять предмет из опреде-

ленного места, положить предмет на определенное место, расположить объект 

перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Раз-

витие рече-слухо-двигательной координации с освоением опыта выполнения ин-

струкций одноступенчатых: "Возьми", "Удерживай", "Положи", "Открой"; двух-

ступенчатых: "Возьми книгу и открой ее", "Выбери нужные фигуры и разложи их 

в ряд"; трехступенчатых: "Из игрушек выбери пирамидку, сначала разбери ее, а 

затем собери", "Рассмотри предмет и скажи, чего не хватает, найди недостающую 

деталь, дополни предмет". Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы дви-

жений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

41.13. Развитие способности организовывать обследовательские движения кисти 

и пальцев в системе координат "рука в руке", "рука на руке". Учить понимать и 

действовать по инструкции педагогического работника: 



1. Формирование представлений о тактильных признаках (гладкие, ребристые, 

шершавые, холодные, теплые); о различных материалах (дерево, бумага, резина, 

пластик, ткань, кожа, металл), о текстурах. Развитие тактильных, двигательных, 

осязательных умений их выделения, обследования, опознания. Развитие различи-

тельной способности, способности к тонкой дифференциации тактильных ощу-

щений. Знакомить и расширять знания о предметном рукотворном мире, разнооб-

разии материалов, из которых создаются предметы. Формировать первичные 

представления о функциональном назначении материалов в создании предметов 

окружения. Знакомить с предметами и объектами неживой природы, развивать 

осязательные умения и обогащать опыт тактильных ощущений восприятия их фи-

зических характеристик. 

2. Формирование эталона "Форма". Формировать представления об объемных 

геометрических телах, учить их обследованию с выделением признаков отличия. 

Развивать форменное восприятие, способность в предметах ближайшего окруже-

ния выделять объемную форму, приравнивая ее к эталону формы. Формировать 

представления о плоскостных геометрических фигурах, умения их двуручного 

обследования. Развивать умения осязательным способом выделять форму отдель-

ных плоскостей объемных объектов, соотнося ее с эталоном. Формировать уме-

ния соотносить геометрические тела и фигуры по форме. Развивать умения кон-

струирования из геометрических тел, фигур (по образцу, по установке). Форми-

ровать первичные представления о многообразии форм объектов неживой приро-

ды (листья растений, плоды). 

3. Формирование сенсорного эталона "Величина". Знакомить с предметами бли-

жайшего окружения разной величины, характеризуя ее относительно себя: ма-

ленький - умещается в ладонях, большой - обхватываю руками. Формировать 

представления о том, что один и тот же предмет может быть разной величины: 

большой-маленький, большой-средний-маленький, большой-меныле-еще мень-

ше-маленький. 

4. Учить соотносить по величине предметы одежды и величинные характеристи-

ки частей тела: рукавички маленькие, велики, как раз; шапка мала, велика, как 



раз; платье, рубашка, свитер (с длинным рукавом) велики, малы; предметы мебе-

ли: стул, стол - детские. 

5. Учить понимать, что все предметы окружающей действительности отличаются 

величиной в зависимости от их предназначения (игрушки, книжки, предметы по-

суды, мебели, одежды, транспорт, постройки). 

6. Формировать эталон "величина": большой - средний - маленький. Формировать 

первичные представления о протяженности: "высокий или низкий", "длинный или 

короткий", "толстый или тонкий", "широкий или узкий"; действия сравнения 

предметов по высоте: ладони обеих рук на верхней точке предмета, одна ладонь 

остается на предмете, другая в том же пространственном положении (кисть вниз) 

перемещается в пространстве к другому предмету и при соприкосновении с ним 

внешней стороной кисти и ориентацией на его высоту (кисть поднимается, если 

ощущается протяженность), кладется на верхнюю точку, сравниваются ощущения 

(мышечные) двух рук с определением, какая выше, какая ниже. 

41.14. Развитие предметности и осмысленности слухового восприятия, воспри-

ятия звуков и шумов окружения с формированием предметно-объектной отнесен-

ности звуков: понимание звуков движения, действий, свойств материалов, звуков, 

отражающих физическое строение предмета; понимание ситуации в пространст-

ве. Знакомить со звуками и шумами живой и неживой природы, расширяя карти-

ну мира. Развитие способности к дифференциации звуков по громкости, высоте, 

чистоте и (или) зашумленности звучания; обогащение опыта восприятия и опо-

знания предметов окружения по их звучанию. 

41.15. Развитие способности к использованию обоняния как источника информа-

ции о предметах, явлениях: развитие обонятельной чувствительности, формиро-

вание первичных представлений о запахах, их предметно-объектной отнесенно-

сти (источники); формирование целостной картины мира с актуализацией исполь-

зования обоняния для познания и ориентировки в действительности (улица, по-

мещение). 

41.16. Развитие умений выполнять ознакомительные действия, обогащение уме-

ний и навыков ощупывания предмета, прослеживающих движений пальцев. Раз-



витие познавательных действий: способов выделения свойств и признаков, вклю-

чение освоенных способов в решение познавательных задач, формирование дви-

гательно-мышечных образов обследовательских действий, развитие активности и 

осмысленности исследовательских движений рук. 

Формирование навыков обследования предметов с построением целостного об-

раза на основе полимодального извлечения информации и освоения структуры. 

41.17. Развитие образов восприятия предметов, формирование связи "целое - 

часть", умений их устанавливать. Формирование алгоритма осязательного обсле-

дования объемного предмета двуручным способом (координированные движения 

двух рук): 

1. Первый этап. Первичные ориентировочные действия (действия ощупывания) 

по предмету с выделением точки (край) начала целенаправленного восприятия и 

фиксацией пальцев на нем (обхватывающее положение кистей). Уточнение мате-

риала и (или) фактуры, цвета. Выполнение прослеживающих движений кистей 

рук (разомкнутые пальцы и ладони слегка касаются поверхности) по поверхности 

предмета с отражением его протяженности, объемности, конструкции в одну и в 

другую стороны и точным обозначением (называнием) предмета. 

2. Второй этап. Выделение и детальное обследование основных частей с их обо-

значением и установлением логических и пространственных связей между целым 

и частью, между частями. Уточнение особенностей формы, величины. 

3. Третий этап. Выделение мелких деталей на крупных частях предмета (одна ру-

ка тактильно локализует крупную часть, пальцы другой выполняют ориентиро-

вочно-познавательные действия) с обозначением и установлением логических и 

пространственных связей между целым и частью, между частями и точным их 

обозначением, уточнением назначения. Уточнение особенностей форм, величины, 

фактуры. 

4. Четвертый этап. Повторное целостное восприятие протяженности и структуры 

предмета. Оценка ощущений. 



Формирование алгоритма обследования предмета с развитием представлений: це-

лостного полимодального образа и его осмысления, развитием родовидовых свя-

зей. Учить познавать предмет с опорой на алгоритм: 

1) знакомство (или опознание) объекта на основе осязания и осмысления структу-

ры образа (основных частей). Определение особенностей формы, величины, про-

странственных характеристик частей и деталей, других чувственно воспринимае-

мых особенностей. Обозначение предмета. Отнесение его к родовой группе пред-

метов; 

2) восприятие, определение, материала, из которого состоит предмет, осмысление 

их логических связей с уточнением назначения предмета; 

3) восприятие звуковых свойств предмета, звуков действий с ним как опознава-

тельных признаков; 

4) актуализация тактильных ощущений с характеристикой поверхности, темпера-

туры, целостности поверхностей частей и деталей предмета с определением опо-

знавательных, уточнением отличительных признаков предмета; 

5) актуализация обонятельных впечатлений с определением опознавательных, 

уточнением отличительных признаков предмета; 

6) обобщение чувственного познания предмета с категоризацией образа; 

7) определение назначения предмета. Раскрытие действий и способов использо-

вания предмета, действий с его частями; 

8) обогащение чувств: различение на ощупь бумаги и ткани, разных видов бума-

ги, разных видов тканей; восприятие жидкостей разной консистенции руками; 

различение вибраций, развитие их осмысленности. Развитие опыта объединения 

восприятий разных модальностей. 

41.18. Развитие первичных умений создавать концепцию пространства общения. 

41.19. Развитие представлений, расширение знаний о внешнем облике человека 

(пол, возраст, занятия). Совершенствование схемы тела. Формирование представ-

лений о мимических и пантомимических выражениях базовых эмоций, развитие 

умений их воспроизводить, расширение знаний о социальных ситуациях проявле-

ния их человеком. Развитие мимической подвижности лица: надувание и (или) 



втягивание щек, вытягивание и (или) растягивание губ, поднимание и (или) опус-

кание бровей, гримасы. Формирование первичных представлений об акустиче-

ском облике. 

Формирование первичных представлений о пространственной организации си-

туации общения в зависимости от его цели, развитие представлений о жестах, по-

зах человека (естественная, ситуативная: рабочая, эмоциональная). Развитие 

представлений о положениях и движениях тела, головы, рук для принятия позы. 

Развитие ритуальных действий общения. Развитие первичных представлений об 

информативности смеха. 

41.20. Развитие пространственной ориентировки на слух в ситуации общения в 

группе субъектов общения. 

41.21. Подготовка к освоению рельефно-точечного шрифта, письму и чтению по 

системе Брайля: 

развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры); 

формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и 

пальцев. 

41.22. Развитие тактильных ощущений подушечек пальцев, повышение тактиль-

ной чувствительности к различению рельефных точек, их комбинаций. Развитие 

умений, обогащение опыта прослеживания рельефных линий разных форм: 

1. Формирование образов букв, умений их воспроизведения на колодке шестито-

чия. 

2. Формирование представлений о приборе Брайля, умений ориентироваться в 

нем, правильно располагать, вставлять бумагу, фиксировать ее, выполнять дейст-

вия грифелем. 

41.23. Развитие остаточного зрения. Первый уровень: 



1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Обогаще-

ние опыта реагирования на визуальные стимулы разной модальности, специально 

привнесенные и находящиеся в поле зрения ребенка. Повышение подвижности 

глаз с использованием приема циклодукции. Выработка содружественных движе-

ний глаз и головы при реакции на зрительный стимул, находящийся на границе 

поля зрения и за его пределами: горизонталь, вертикаль. 

2. Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся кон-

трасты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного 

пятна на светлом фоне. Обогащение опыта эмоционального реагирования на сти-

мулы разной модальности. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе "глаз 

- рука": способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой (рука-

ми). Обогащение опыта реагирования на изменение местоположения стимула в 

микропространстве "чуть шире поля взора". Обогащение опыта зрительных ори-

ентировочных действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле 

взора на расстоянии друг от друга. Обогащение опыта фиксации и слежения за 

световым стимулом, движущимся в глубину: приближение, отдаление. 

4. Обогащение опыта реагирования на изменение цвета стимула. Обогащать опыт 

фиксации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, 

боку; сидя, стоя. Обогащение опыта восприятия лиц, опыта имитации их мимиче-

ских движений. 

5. Активизация зрительных реакций: зрачковой реакции, защитной реакции, по-

ворот глаз и головы к источнику света, и мигательного рефлекса. 

6. Развивать слежения за перемещением объекта. Способствовать выработке со-

дружественных движений глаз и головы при реакции на зрительный стимул, на-

ходящийся на границе поля взора и за его пределами: движения стимула по гори-

зонтали, вертикали, позднее - по диагонали, по кругу. Развивать подвижность 

глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взора и опыта 

поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в микропро-

странстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослеживанием 



медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта ребенка 

прослеживать предметы из разных положений: лежа, сидя, стоя. Обогащение 

опыта слежения за движением собственных рук. Развитие способности прогнози-

рования движения цели (объекта) и обогащение опыта в организации движений 

глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Упражнять в зри-

тельном поиске спрятанной на глазах игрушки. Способствовать развитию акко-

модации. Расширять поле обзора при выполнении поисковых действий. Обога-

щать опыт эмоциональной отзывчивости на приближающийся стимул, значимый 

для ребенка. Обогащать опыт локализации контрастных общему фону объекта его 

деталей (глаза у куклы). Развивать ориентировочные действия при отражении 

двух стимулов, находящихся на расстоянии друг от друга, и расположенных в по-

ле зрения, на его границе или за его пределами. Обогащать опыт реагирования на 

перемещающийся по горизонтали объект в поле взора. 

7. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (погремушки), 

попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоциональному реа-

гированию: интерес, удивление на ситуацию. 

8. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей структуре 

две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Продолжать обо-

гащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать способность 

прогнозирования появления стимула в определенной области поля зрения. Обо-

гащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя за его 

границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. 

9. Развивать конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попере-

менного перевода взора с объекта на объект, расположенных друг за другом в 

глубине пространства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий 

возможность зрительного отражения, своими отличительными признаками при-

влекающий зрительное внимание ребенка. 

10. Развитие опыта цветоразличения (реагирование): действиях игрушками, эле-

ментами которых выступают цветные огоньки, восприятие цветных огоньков в 

сенсорной комнате. 



41.24. Развитие остаточного зрения. Второй уровень: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; подвиж-

ность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоянии 

от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз 40-50 см). 

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насыщенные 

желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета; обогащать опыт цветоразличения: 

обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону или 

светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зрения 

предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоциональ-

ному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ребен-

ка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: до-

тягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, добива-

ясь достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности воспри-

ятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обогащать 

опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение перево-

дить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию педагогиче-

ским работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их рас-

стояния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состоя-

ния. 

6. Развивать ориентировочную реакцию на обращения: "Где мяч?", "Где мишка?". 

Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по 

внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на 

основе и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в 

разных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: 

близко или далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед или назад между 

двумя предметами, имеющими протяженность, для достижения цели схватить 



предмет. Развивать ориентировочную реакцию на обращение: "Протяни руку и 

возьми..." 

7. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и познава-

тельной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного способа 

восприятия. Обогащать опыт манипуляций с предметами, игрушками, имеющими 

четкую простую форму контура и размер, доступный для захвата двумя руками. 

Обогащать опыт схватывания, захвата-отпускания, перекладывания из руки в ру-

ку; перешагивания препятствия, отбивания мяча рукой (руками), ногой. Обога-

щать опыт зрительного поиска и нахождения полу знакомого предмета, находя-

щегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с ними. 

Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, активизи-

рующий и удерживающий взор предмет, проявлять интерес к манипулированию. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных актов с 

ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, вели-

чины, ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительном пространстве и 

прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать способность про-

гнозирования направления движения цели и обогащать опыт в организации дви-

жений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. Обогащать 

опыт зрительного поиска спрятанного "на глазах" предмета. Обогащать опыт пе-

реключения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости; пе-

реключения внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных 

плоскостях по глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением руки педагогического работни-

ка, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи рука-предмет, обога-

щение опыта установления связи предмет-предмет. 

11. Обогащать опыт зрительного узнавания: лиц близких и знакомых людей; 

предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто ис-

пользуемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Обогащать опыт узна-

вания предметов с фиксацией и ориентированием на цвет, величину. 



12. Обогащать опыт в установлении контакта "глаза в глаза" с субъектом по об-

щению. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов. Обогащать опыт реше-

ния задач: на обнаружение - развивать способность реагировать и обнаруживать 

объект минимального размера в соответствии со степенью нарушения зрения; на 

разрешение - развивать способность видеть расстояние между объектами; на ло-

кализацию - обогащать опыт реагирования на смещение одной части объекта от-

носительно другой. 

41.25. Развитие остаточного зрения. Третий уровень: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений глаз к 

скорости движения стимула, увеличению длительности и угловой величины пе-

ремещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Разви-

вать инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и 

прослеживания, сосредотачивая взгляд то на одном, то на другом предмете. 

Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения про-

странством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений и 

расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориен-

тировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотя-

гивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. Обо-

гащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов на фигурах (круг, квад-

рат, треугольник) с рельефным контуром и по цвету контрастных фону. Обога-

щать опыт сосредоточения взгляда на объекте и выбор направления движения ру-

ки и тела для схватывания объекта с разных сторон, справа-слева, спереди, свер-

ху. 

2. Развивать способность к дифференциации по контрасту (темное - светлое) двух 

поверхностей одной формы и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить 

умению последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две 

поверхности разных форм мелкими предметами. 



3. Учить раскладывать по горизонтали (позднее по вертикали) объекты (предме-

ты) с чередованием по цвету, форме, величине с постепенным увеличением про-

тяженности ряда. 

4. Учить выбирать и показывать объект, предмет по наглядному образцу в множе-

стве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем свобод-

ное расположение. Учить соотносить и опускать в прорезь квадрата - куб, круга - 

шар (величины соответствуют друг другу). 

5. Развивать умение в составлении целого предметного изображения из двух час-

тей. 

6. Развивать умения рассматривать предметные изображения простой формы, по-

казывать четко выделенные части и детали. Обогащать опыт восприятия пред-

метных изображений (картинок игрушек и предметов, объектов ближайшего ок-

ружения). Формировать первичные обобщения и представления: обобщенные об-

разы, шарики - кубики, предмет - его изображение (картинка), кошка - собака, 

обобщающие сенсорные понятия: красный - зеленый, синий - желтый, черный - 

белый; большой - маленький, вверху - внизу. Учить подбирать парные картинки 

по цвету. Вызывать и поддерживать интерес к цветным книжным иллюстрациям. 

7. Формировать зрительные образы о собственных руках, пальцах, о собственном 

лице, облике (восприятие в зеркале). 

8. Способствовать развитию функциональных систем "глаз - рука", "глаз - нога". 

Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указатель-

ного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: 

обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, 

точности и результативности предметно-практической деятельности. 

9. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного слежения за 

движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими дейст-

виями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемещения те-

ла и его частей в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-двигательные 

связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного схватывания, за-



хвата, перемещения предметов разной формы, структуры, величины одной и 

(или) одновременно двумя руками; опыт захвата предмета из любого положения 

на основе пространственной ориентации в местоположении предмета и (или) на 

основе пространственной ориентации в структуре предмета. Учить выделять про-

странственные свойства предметов (форма, величина, положение) для успешной 

регуляции хватательных и локомоторных актов. 

10. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подражатель-

ных предметных действий. Развивать способность к деятельности с несколькими 

предметами ("Посади куклу на стул"); подражание действиям педагогических ра-

ботников, прослеживание движущихся объектов. 

11. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикальных 

линий. Учить раскрашивать поверхность, ограниченную контуром. Развивать мо-

торную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать мышечную вы-

носливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-практической 

и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

12. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивидуальными 

предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, зрительно-

му ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ребенка усло-

виях восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, выборе лич-

ных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его назва-

нием. 

13. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (ползание, 

ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удерживания 

взгляда на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления (пе-

ресечения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения. 

14. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, достиже-

нии цели: прокатывание мяча в ворота, катание мяча в руки партнера, отбивание 

руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения действия с 

предметом на основе и под контролем зрения. 



15. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окружения, 

интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении знако-

мой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обогащать 

эмоциональный опыт общения "глаза в глаза". Расширять восприятие экспрессии 

эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходящее: улыбаться на 

улыбку других, огорчаться на отрицательную экспрессию окружающих. 

41.26. Основные направления программы психокоррекции и психологического 

сопровождения: 

1. Коррекция и развитие дефицитарных функций, психических процессов: памя-

ти, мышления, воображения. 

2. Развитие мотивационно-потребностной сферы, развитие чувств в сочетании с 

преодолением ребенком аутичных черт, повышением психоэмоционального то-

нуса. 

3. Актуализация индивидуальных креативных образований личностного развития 

ребенка. 

4. Формирование концепции "Я". 

41.27. Основные направления программы речевого развития: 

1. Развитие речедвигательного аппарата. Формирование умений и навыков пра-

вильного звукопроизношения. 

2. Развитие коммуникативной функции речи, речевых конструкций, выполняю-

щих компенсаторную функцию в условиях суженной сенсорной сферы. Форми-

рование навыков диалогической речи. 

3. Развитие словаря, лексических средств выразительности речи, повышение по-

знавательных возможностей. 

4. Развитие просодической стороны речи, ее компенсаторной роли в общении. 

42. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с осо-

быми образовательными потребностями слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольников. 



42.1 Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного восприятия" 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога). 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, дифферен-

цированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, 

целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. 

42.2. Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния па-

тогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в период 

дошкольного детства; 

знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном детст-

ве; 

понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и отдельных 

зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у слабови-

дящего дошкольника. 

42.3. В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зритель-

ному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновре-

менно выступает условием и показателем повышения остроты зрения: 

42.3.1. Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

Цветоощущение - полноценное. 

Поле зрения - полное. 



Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

42.3.2. Основные виды нарушений зрительных функций: 

отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным кана-

лам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем часто-

там; 

нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, реду-

цированная по силе); 

нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; пони-

женная светочувствительность; 

нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты подвиж-

ности глаз. 

42.4. Стратегии работы с ребенком: 

соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их отдыхом; 

создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности глаз и 

актуализацией перефокусировки; 

подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, разви-

вающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функ-

ции (сохранные и нарушенные); 

тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных 

умений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, 

полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с 

повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения 

задач на зрительное восприятие; 



б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигатель-

ную, предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих 

дошкольников с отражением индивидуального и дифференцированного подхо-

дов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соот-

ветствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, ло-

кализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем 

зрения; 

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обучаю-

щихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

42.4.1. Четвертый уровень. 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие базо-

вых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; развитие 

предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие навыков 

зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, до-

школьники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекци-

онной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии ран-

него или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 



2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из одной 

руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зрительной 

оценки их величины и основной формы; 

проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адекватно 

реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) эмо-

ций окружающих; 

успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 

1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. Разви-

вать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева на-

право, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора с 

одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния (протяженно-

сти) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью поис-

ка и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, обращая внима-

ние на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объ-

екта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом 

привлекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Об-

ращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, 

одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся 

к предметно-практической деятельности. В процессе игровых действий с предме-

тами обращать внимание и называть опознавательный признак, например: "У 

куклы Маши косички с красной ленточкой". 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой деятельно-

сти: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом пространствах 



хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осуществлять 

поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: "такой же", "по-

хожий по..", "похожий на...". Обогащать опыт поиска и выбора предметов, имею-

щих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать способность к 

различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их качества, 

пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины. Обогащать 

опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространства цветных 

огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять само-

стоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. По-

буждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощ-

рять эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать диф-

ференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, дву-

мя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных по-

ложений и при изменении местоположения предмета. Развивать и совершенство-

вать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация пар 

геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать 

опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт 

действования с ориентацией на слова "такой же", "похожий", "больше - меньше", 

"цвет", "форма", "величина". Учить подбирать парные картинки. 

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкнутом 

пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по 

величине предметы. Развивать способность прослеживания направления движе-

ния объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при 

его изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соот-

ветствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное 

пространственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освое-



ния микро- и макропространства. Развивать действия прослеживания протяжен-

ности плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт дви-

жения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт прослеживания 

контура геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг), располо-

женных на расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь кото-

рых обеспечивает действия зрительного прослеживания. Учить последовательно-

му обведению взором контура предметов, выделению его частей в процессе рас-

сматривания с постепенным усложнением формы и структуры объектов воспри-

ятия. В последующем обогащать опыт организации опыт движений глаз с целью 

прослеживания из заданной точки в разных направлениях. В разном темпе в ус-

ловиях расположения объекта прослеживания в разной удаленности от глаз. Спо-

собствовать пониманию речевых конструкций: "положи перед собой", действий: 

"положи на...", "поставь друг за другом", "разложи вдоль края (нижнего, верхне-

го), "разложи сверху вниз, снизу вверх", "положи на середину". 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности и 

сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 

понимания речевых конструкций типа: "дай (подбери) такой же...", "найди такой 

же". Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных ви-

дах деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному вос-

приятию. Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя сигна-

лов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе воспри-

ятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизме-

ненных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое про-

странство (на близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных актов, 

приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, и 

отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выпол-

нять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать опреде-

ленное взаимное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их 



взаимное соответствие внешних свойств предметов действованию. Обогащать 

опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, величине), закрывании и 

открывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов вклад-

ками. Обогащать опыт употребления одних предметов в качестве орудий, воздей-

ствующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного кон-

троля как в процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результа-

та. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зрительную 

реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различитель-

ную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах пространст-

ва, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать опыт 

слежения за объектом, меняющем направление движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выделять, 

показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета 

(объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числе заптум-

ленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и 

светлом фонах. 

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать операцию 

гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформленных 

предметов. Формировать единые представления о предметах окружения, способ-

ствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. Расши-

рять опыт узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в про-

странстве. 

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, пред-

метных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы (эта-

лоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего окруже-

ния, обогащать опыт обнаружения ("где?", "что это?", "кто это?"). Знакомить с 

информативным содержанием объекта ("кто это?", "что это?"), как узнать основ-



ные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, признаки опо-

знания (большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?). 

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличительных 

(опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и выде-

ления объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоянии 

(до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в по-

мещении и различных пространственных зонах. Обогащать опыт различения ва-

риативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать 

опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к особенностям 

обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного 

обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и образ-

ность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способство-

вать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия 

в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе 

предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, 

основную форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт 

использования объектов (объемных, изображений) в предметно-практической 

деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить 

устанавливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз), 

развивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, 

особенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и 

выделяя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и 

различное в предметном содержании объектов. Повышать познавательную актив-

ность, знакомить с предметами и объектами действительности (их реалистичны-

ми изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения 

зрения в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания 

движущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работника: 

предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей 

функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, 



перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с раз-

личными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные 

действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других лю-

дей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного ли-

ца, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на основе 

интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать и пока-

зывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявле-

ние человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному 

мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорче-

ния, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее 

вокруг. Развивать психическое образование "схема тела": учить показывать и на-

зывать части собственного тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать 

опыт выполнения целенаправленных движений частью (частями) тела, названной 

(названными) педагогическим работником или по подражанию движениям педа-

гогического работника. Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. 

Обращать внимание на характерные особенности облика животного в зависимо-

сти от видовой принадлежности. 

42.4.2. Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, форми-

рование перцептивных действий типа "приравнивание к эталону", развитие обра-

зов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях окру-

жающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостности, 

детальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью слабо-

видения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения от 

5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зрительной 

перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью амб-

лиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 



1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях 

оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косогла-

зия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференциро-

ванность окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия 

(вне зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

устойчивость проявления свойств восприятия; 

повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, осмыслен-

ных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информационно-

опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яркие 

предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, 

ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, 

на яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением вос-

приятия на практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выпол-

нить действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радо-

стное удивление, интерес) в процессе опознания, его результат. Побуждать обу-

чающихся в предметно практической деятельности, в процессе игровых действий 

с предметами обращать внимание и называть опознавательный признак. Разви-

вать умения выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объек-

тов) с обязательной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показы-

вает, называет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу 

"Найди игрушку по "фотографии и картинке", "Собери предметы такого же цвета 

(формы, величины)", "Выбери картинку, на которой изображен мальчик с подня-

тыми вверх руками". 



2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые предме-

ты (специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. Акти-

визировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной 

фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных пространст-

венных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознавательно-

го, обозначенного педагогическим работником признака, и, ориентируясь на него, 

осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих 

такой же признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную сре-

ду полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4-х цве-

тов); простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большо-

го размеров, одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с 

небольшим числом деталей. 

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (общему) 

признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в про-

цессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие 

слова, например: "Найди и собери предметы, похожие по форме". 

4. Активно развивать механизмы ЗМК: 

действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), под-

вижность (моторика) глаз; 

сенсорный компонент зрения; 

чувства зрительно-ручной координации; 

ручной праксис; 

совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

антиципацию; 

знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) действиями с 

предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата мелких 

предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с разными 

видами и способами выполнения предметно-практических действий; 

обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функцио-

нальных действий с предметами окружения; 



учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, элементар-

ному конструированию); 

учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидактическими 

игрушками; 

формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

а) соотносящие действия типа "расставим чашки на блюдца, рядом положим лож-

ки" (в игре "Угостим куклу чаем"), "заполним кузов машинки", "посадим кукол на 

стульчики"; 

б) орудийные действия типа "помешаем ложкой в чашке", "за веревочку перемес-

тим предмет", "поймаем на удочку рыбку". Обогащать опыт точных, ловких дей-

ствий с разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-

застегивать "молнию", пуговицы. 

6. Учить выполнять графические задания типа "раскрашивание", обведение кон-

тура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, по 

диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать правильную 

окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать формо-

образующие движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее диф-

ференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в на-

низывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие, действиях с ди-

дактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, 

деталью), перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами. Обо-

гащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел 

(шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и 

пальцевым способами захвата и плоскостных геометрических фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обеспече-

ния целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. Обо-

гащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. По-

вышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-



осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое - основные части, 

мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи "целое-

часть". Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих 

пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, 

часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в простран-

ственной локализации деталей (частей) объектов окружения. 

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окружаю-

щем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению для 

осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении объек-

тов окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные зритель-

ные и моторные схемы в выполнении предметных действий. 

Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических зада-

ний. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом дейст-

вования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. Обога-

щать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленности 

объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в пространстве 

предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт просле-

живания направления движения с фиксацией заданного стимула, удерживание 

взора на стимуле при изменении направления движения объекта. Совершенство-

вать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, переме-

щающихся в глубину пространства. 

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, пальцев; 

развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координированные 

движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия пальцев. 

Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной дифференцировки 

пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каждым паль-

цем в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение 



перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направлениях. 

Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка задан-

ного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последо-

вательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, ве-

личина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать пред-

меты по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного 

поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: 

"предмет по цвету...", "предмет по форме...". 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. Учить их 

анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обогащать опыт 

восприятия фигур на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, дифферен-

цированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, называть 

детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и ло-

гические связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повы-

шать объем кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами 

памяти в кратковременный и долговременный периоды. 

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по алго-

ритму: 

восприятие целостного облика с ответами на вопрос "кто это?", "что это?"; 

обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, форма, 

величина); 

последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

аналогично выделение мелких деталей; 

повторное восприятие целостного облика; 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных иллю-

страций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстрации; 



показывать с называнием героев сюжета и определять "что делают?". Узнавать и 

показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у человека - 

лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у животных - внешний 

облик, особенности частей тела. Обращать внимание обучающихся на информа-

тивные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и времени событий. 

Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся на восприятие книжной 

иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать себя, 

детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою одежду 

(элементы) с называнием цвета. 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические дей-

ствия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объек-

та на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета 

(форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнением соотно-

сящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть 

точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, жел-

то-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в 

малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь 

узнавать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из 

сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий 

из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зри-

тельную поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие "цвет". 

Учить выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круг-

лой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследо-

вания объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, назы-

вать форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, ово-

щей, шара). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать вели-

чину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным 



способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетиче-

ское чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного 

предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к со-

ответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 

обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь красный, и здесь 

красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой диффе-

ренцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как уз-

нать?" "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. Учить 

выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по просьбе 

педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, 

направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с 

изменением направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах спек-

тра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: 

большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или 

меньше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право или ле-

во, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, "стол-

бики". 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и упроч-

нение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями рук. 

Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - "рука ведет глаз" в 

случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсаторный тип. 

Развивать тип "глаз ведет руку", когда организация точного движения руки про-

исходит за счет информации от эффективных команд к движению глаз. Развивать 

"единое" поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт организа-

ции и выполнения разных видов предметно-практической деятельности в ограни-

ченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять поле 



зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного или 

смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. Развивать 

автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного прослежи-

вания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного зри-

тельного контроля для организации, осуществления и результативности предмет-

но-практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация точ-

ки по счету); повышать различительную способность, контрастную чувствитель-

ность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; 

повышать способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфи-

гурации контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; 

развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, диверген-

ции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающими-

ся в пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную картину: 

выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отра-

жать информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие на-

правляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и детальность 

восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображения, 

отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание на основе 

локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных дета-

лей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентиро-

вочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их эле-

ментов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными 

полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном на-

правлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обога-



щать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов про-

писных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зрения: 

развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обращения 

с оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест актив-

ной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и навы-

ков, обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по на-

значению врача-офтальмолога). 

42.4.3. Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнива-

ния к эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: фор-

мирование системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного 

моделирования"; обеспечение визуализации чувственного опыта и интериориза-

ции действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование 

точных, полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и рас-

ширение зрительных представлений как образов памяти об окружающей действи-

тельности; развитие тонко координированных действий в системе зрительно-

моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью слабови-

дения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с 

разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не 

менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не 

менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой 

зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 



5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрас-

тными особенностями. 

42.4.3.1. Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 

1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание пред-

метов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосабливать 

движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять зри-

тельный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сен-

сорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: 

различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить задан-

ный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом 

(расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве 

крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из си-

не-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с бе-

лым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую деятельность 

обучающихся на обобщающее понятие "цвет". Учить выполнять мануальные ис-

следовательские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать 

опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, 

кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму предметов простой 

конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать вели-

чину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетиче-

ское чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного 

предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к со-

ответствующему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные 



обследовательские действия к описательной речи ребенка: "Здесь мячик такой 

(показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - красный, и здесь 

- красный". Учить целостному обведению контура предмета (без тонкой диффе-

ренцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений предметов 

ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: "Кто (что) это?", "Как уз-

нать?", "Покажи". Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по 

просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх 

или низ, направление движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в про-

странстве с изменением направления в соответствии со зрительными ориентира-

ми. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палоч-

кой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выделения 

или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного различе-

ния, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для 

попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в 

нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева на-

право, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения пово-

ротом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с 

лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять (показы-

вать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать опыт 

узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и раз-

ных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и 

контурные простые по форме и изображения предметов; развивать способность 

выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии 

эмоций: веселье, радость, страх. 

42.4.3.2. Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в окру-

жающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных цве-



тов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цве-

тов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранже-

вый вводится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-

желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из ко-

торого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предметах 

большого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов крас-

ного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предлагать 

для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формированию у 

обучающихся обобщающего понятия "цвет", использовать в речи, по подража-

нию, упражнять в его использовании в практической деятельности. Развивать 

ориентировочно-поисковую деятельность на слова "цвет", "по цвету", "цветной". 

Обогащать опыт ориентировки цвет при узнавании предмета. Продолжать знако-

мить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Учить выполнять практические обследовательские действия при узнавании гео-

метрических фигур с постепенным переводом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 3-х 

размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник 

из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением си-

луэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную 

форму изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность 

обучающихся на обобщающее понятие "форма". Обогащать опыт узнавания в ок-

ружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: 

"как куб", "как шар", "как кирпичик". Развивать зрительную дифференцировку 

предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по ве-

личине (с подключением практических действий) в малом и большом простран-

ствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при положении предме-

тов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя 

до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. Учить 



обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать про-

странственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из 

трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом пространстве 

предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зри-

тельно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые 

карточки по пространственному расположению в них предметов. Упражнять в 

умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию предмета: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок 

выполняет практическое обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, 

идентичную эталону); 

4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предме-

том; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных пред-

метно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных 

изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать 

наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: 

веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоция-

ми, помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события 

(действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 

внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении 

эмоций. 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить пра-

вильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зрительной 

оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт ору-

дийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведе-



нии линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода 

взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и 

мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт 

действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Способствовать ав-

томатизации функциональных систем "глаз-рука", "глаз-нога". Вырабатывать ус-

ловно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). Раз-

вивать координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обога-

щать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунк-

тир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: 

объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт 

восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узна-

вания движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчи-

вость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную спо-

собность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, темно-

го на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнава-

нии форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфи-

гурации двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать конверген-

цию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за перемещающи-

мися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ор-

тофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на развитие 

различной чувствительности (способности различать прямой контраст); способ-

ности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстоя-

ния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей 

функции глаза, поля зрения. 

42.4.3.3. Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 



1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем 

(с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона четы-

рех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обу-

чающихся на обобщающее понятие "оттенок"; локализовывать желтый цвет из 

множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-

красных (фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-

синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать мно-

жество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), 

белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и ко-

ричневый цвета; различать оранжевый- желтый, оранжевый - фиолетовый, корич-

невый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить задан-

ный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в 

малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера воспри-

нимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать 

оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-

сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие "цвет", ввести 

это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах окру-

жающего мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учить ориенти-

роваться на этот признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник 

(в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследова-

тельских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат -прямоугольник; 

локализовать в контурном изображении квадрат из множества кругов и треуголь-

ников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из множества квадра-

тов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом анализировать 

форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить 

ориентироваться при опознании предметов в окружающем пространстве на фор-

му как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опозна-

ние знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изо-



бражениях при первоначальном совмещении с реальным изображением). Способ-

ствовать формированию обобщающего понятия "форма", активизировать речь, 

упражняя в использовании этого понятия в практической деятельности. Учить 

обучающихся осязательно-зрительным способом различать изменение формы на-

туральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, 

шапка), в растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно от-

личать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выделять и 

располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению общего объек-

та) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые предметы по 

величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных в про-

странстве. Способствовать формированию обобщающего понятия "величина", ак-

тивизировать речь, упражняя обучающихся в применении в практической дея-

тельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их 

назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на при-

мере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным 

способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного 

предмета, развивать способность зрительно дифференцировать однородные 

предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным четким выделе-

нием границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным уменьшени-

ем разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в ма-

лом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с 

увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зритель-

ной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с изме-

нением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить прак-

тическим способом выделять и показывать пространственное положение предме-

тов в группе предметов из трех, определять изменение положения предметов, ви-

деть разницу в пространственном положении трех предметов в двух группах объ-

ектов. 



6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

1) прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном зна-

комстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

5) определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в усло-

виях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображение, 

отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе 

предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и 

контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета услож-

ненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все 

объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные при-

знаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на 

цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несу-

щих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

42.4.3.4. Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать 

(с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, белый, тем-

но-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими 

предметами в малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из си-

не-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из красных. Развивать 

способность обучающихся различать 5 оттенков основных цветов при увеличении 

поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затруднении зри-



тельно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные действия). 

Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. Постепенно 

уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять понятия 

"цвет", "оттенок", активизировать речь за счет словосочетаний: "предмет ... цве-

та", "предметы по цвету различаются (сходны)", "темный (светлый) оттенок цве-

та". Расширять знания обучающихся об объектах или их частях, имеющих посто-

янный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подби-

рать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 

уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую 

часть суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую 

окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с ус-

воением того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить 

сведения о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отлича-

лись друг от друга. Предложить для восприятия однородные предметы различной 

окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем ана-

лиза и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества 

квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению 

круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных изо-

бражений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображе-

ния). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в 

заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие "форма", учить пра-

вильно применять словосочетания "круглая форма", "треугольная форма", "квад-

ратная форма". Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. За-

креплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого 

включает две простые формы. Развивать способность выделять в окружении объ-

екты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять и 

располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зри-

тельно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в боль-



шом пространстве); повышать различительную способность при восприятии вы-

соты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границ протяженно-

сти). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в ма-

лом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным 

способом определять промежуточное равное расстояние между двумя предмета-

ми или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным 

способом выделять и определять пространственное положение предмета в группе 

из 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х 

карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, пред-

лагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человече-

ские позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, 

наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу (согну-

ты локти, поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отли-

чия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных объ-

ектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. Про-

должать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале рас-

сматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, 

подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять ме-

сто действия (путем выделения конкретных изображений предметов и установле-

ния причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения по-

следовательно решать задачи: продолжать формировать социальные эталоны; 

расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость огорчение 

страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, выражению 

глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) человека, выражаю-

щего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать двигательный опыт 



мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии заданной эмоции. 

Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить узнавать на кар-

тинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-

следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мими-

ческих и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группи-

ровать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять 

предметные представления; формировать полные, точные, дифференцированные, 

чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталями, разви-

вать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объектов ок-

ружающей действительности, представленных для восприятия: в реалистичном, 

силуэтном, контурном изображениях в новых предметно-пространственных свя-

зях, продолжать учить совмещать изображения разных модальностей. Учить об-

водить контур предметных изображений, и дорисовывать недостающую деталь 

целого, воссоздавать по характерным деталям и признакам образ предмета. Раз-

вивать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в 

сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предмет-

ного изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия 

рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совмещения 

пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный контроль и 

добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формировать но-

вые орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим трафаре-

том: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по 

внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геомет-

рические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обогащать 

опыт полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и объем-

ных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узнавания 

и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать 



навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий (проведение 

без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точкам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечиваю-

щие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В малом 

пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - дальней 

(нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланеле-

граф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - 

правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль 

сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке микропространства. Учить 

изменять местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропро-

странстве. Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном 

направлении контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом 

пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки про-

тяженности глубины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных 

ориентиров (без и с изменением направления), расположенных на горизонтальной 

или вертикальной плоскостях. 

42.4.3.5. Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, различать 

фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордовый. 

Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый цвет: 

овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных с 

предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окра-

ской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализации оттенков синего из 

сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их оттенков; голубой из 

бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов - темные оттенки из 

темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком 

задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространст-

ва светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать учить 

локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения и 



расширять знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный 

признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек 

транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся 

объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треугольник), 

изображенные в разных пространственных положениях, различать четырехуголь-

ники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные части, опреде-

лять сходное и различное; обогащать опыт локализации прямоугольника в кон-

турном изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация ко-

торого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 однородные (например, 

треугольные). Продолжать учить ориентироваться при опознании предметов в 

окружающем мире на форму как основной опознавательный признак, видеть раз-

личное в конфигурации натуральных предметов. Учить осязательно-зрительным 

способом различать объемные и плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-

квадрат, кирпичик- прямоугольник). Формировать обобщающие понятия "круглая 

форма", "угольная форма", включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: зрительно 

выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 пред-

метов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать одинаковые 

по величине предметы из множества, соотносить величину частей целого объекта. 

Расширить знания обучающихся об объектах одного рода, отличающихся по ве-

личине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления величин 

натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше 

предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить осязательно-зрительным 

способом воспринимать ширину- длину, длину-высоту натурального объекта, 

зрительно дифференцировать предмет по заданной величине (высоте, ширине, 

длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его вели-

чину или величину его частей как опознавательный признак (например, животные 

и их детеныши). 



6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и большом 

пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением го-

ризонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выраже-

ний: "между ...", "ближе к ...", "дальше от ...", "до". Учить зрительно точно опре-

делять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстоя-

ние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекры-

вающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. Упражнять 

в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать про-

странственные отношения между предметами, положение одного относительно 

других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить анализиро-

вать пространственные отношения между частями одного предмета, видеть зави-

симость изменения характеристик предмета от изменения пространственных от-

ношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщен-

ный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматривания пред-

мета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприятие объ-

екта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или 

сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предме-

тов; выделять основные части объекта; определять пространственные отношения; 

детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее форму, цвет, 

величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: ра-

дость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобра-

зительные средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, 

выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех ком-

позиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, ми-

мики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 



характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), 

места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе восприня-

того. Развивать внимание, память. 

42.4.3.6. Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков красного, 

зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиолетово-

го, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и расстоя-

ния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обратном 

контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (стволов, 

листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, узна-

вать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). Пред-

лагать игры в большом пространстве для выделения различий и сходства предме-

тов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в конфигу-

рации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных дейст-

вий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии ци-

линдра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и 

толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе 

цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализовы-

вать заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать разли-

чительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме 

приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу. Обо-

гащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без назва-

ния (по слову педагогического работника). Учить при восприятии натуральных 

объектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные 

части заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает 

две формы: овал и треугольник. Показать, что однородные предметы различаются 

между собой конфигурацией частей. Развивать тонкую зрительную дифференци-

ровку предметов по величине. Например, различать молодые и старые деревья по 

высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по 



размеру ствола, узнавать комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать 

и различать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать 

способность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (боль-

шой - маленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зри-

тельную дифференцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на 

большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по 

величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере "ухода" дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти пред-

метов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической деятельно-

сти (составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или его 

изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные за-

гадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать 

способность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изобра-

жении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов 

сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствую-

щими силуэтами и контурами с увеличением - уменьшением площадей объектов 

восприятия. Формировать первичные представления о пантомимике как целост-

ном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания сюжетных изобра-

жений по композиционным планам (3 плана) с выделением и точным обозначени-

ем каждого объекта определением признака обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам педа-

гогического работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет восприятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2,3-м планах; 



3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих 

лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) персо-

нажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содержание, 

картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям устанавли-

вать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место дей-

ствия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять экс-

прессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных си-

туациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений 

вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, 

воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения 

группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познако-

мить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе 

осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные предметные 

представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт воспри-

ятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объектов, 

представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в новых 

(или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать способность 

дифференцировать объекты по форме определять их структурные особенности, 

способность к выделению и соотношению между собой структурных элементов в 

сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о предметах 

и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. Раз-

вивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по образ-

цу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмещения 



силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное и контурное, 

контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без совмеще-

ния, расположенных на расстоянии друг от друга или в удалении от ребенка. Обо-

гащать опыт точного обведения деталей, в том числе и мелких предметных изо-

бражений. Расширять представления о мелких деталях объекта восприятия, по-

знания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать на-

значение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе 

сличения и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и действия; 

последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, поверх-

ность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта вос-

приятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Про-

должать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по 

заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умение 

раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; 

раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). 

Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать 

опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки 

протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линей-

ным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительно-

го прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изме-

нений направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новизны в 

знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки, 

когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой дви-

жения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз ве-

дет руку для организации точного движения руки. Развивать способность к вза-

имной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук 



и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способ-

ность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность 

движений большого и среднего пальцев, дифференцированность движений сред-

ним пальцем и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис при 

проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигура-

ций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соедине-

ние линией двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение раз-

резных картинок при составлении целого из частей; различение и узнавание кон-

турных изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный 

контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазо-

мерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный 

опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирова-

ния. 

42.4.3.7. Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять зна-

ния обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих посто-

янный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференци-

ровку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом пространстве 

в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем пред-

мет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность обу-

чающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать 

локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на 

этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить 

узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, пока-

зать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать состав-

ные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить видо-

изменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию 



предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способ-

ность при различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия 

в отличительных признаках). Продолжать развивать способность различать одно-

родные предметы по различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить це-

лостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, оп-

ределять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет за-

данной величины из множества предметов. Учить отражать величину натураль-

ных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. 

Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-7), вы-

деляя пространственное положение каждого из них относительно другого. Про-

должать учить отражению пространственных отношений натуральных объектов в 

схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы осязательно-

зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, располо-

женными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять 

удаленность предмета в большом пространстве по способности различать его ок-

раску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в узнавании предме-

тов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний облик 

предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о вос-

принимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придерживать-

ся плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать облик 

персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их 



эмоционального состояния, социальной принадлежности; определять и описывать 

время происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те 

же события в разные временные отрезки и видеть при этом изменения в изобра-

жении). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить 

отражать изобразительные признаки глубины пространства, показывать линей-

ную перспективу, учить соотносить натуральную величину объекта с величиной 

его изображения (в сравнении с величиной других объектов). Показать детям, что 

объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать 

в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах боль-

шого пространства составные части и формы и на этой основе давать более точ-

ную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиуголь-

ник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить со-

ставлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать форми-

ровать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, экс-

прессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать 

представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обога-

щать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изо-

бражений на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления (по 

лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия де-

талей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность 

восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружаю-

щей действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при 

отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать 

опыт различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях за-

шумленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при вы-

боре предметных картинок из ряда. 



11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориентиро-

вочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их эле-

ментов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными 

полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном на-

правлении и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обога-

щать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов про-

писных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических характе-

ристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. Форми-

ровать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, высо-

ты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и ко-

ординацию рук: 

повышать ритмичность движений; 

совершенствовать способность синхронно переключаться на новое положение 

рук, пальцев с одного движения на другое; 

повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается про-

слеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в раз-

ных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию 

плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенство-

вать формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона 

"форма". Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания 

треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. Обогащать 

опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать технику выпол-

нения графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно 

вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых ли-

ний, проявление дрожания. Развивать мышечную выносливость в выполнении 

графических заданий. 



15. Формировать умение копирования: 

узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

определи элемент, с которого начнешь копирование формы и последовательность 

копирования; 

определи пространственное положение элемента относительно других и оцени 

протяженность относительно целого; 

приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать "чув-

ство линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой 

угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, 

зигзагообразную линии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, 

включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариа-

тивностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать 

опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-

пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки про-

странственной ориентировки "от себя", "от другого человека", по поверхности. 

Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. 

Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 

42.5. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим до-

школьником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

42.5.1. Развитие слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового пространствен-

ного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движе-

ний, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развити-

ем дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психо-

физической характеристике - громкость, высота, по пространственной ориента-



ции - сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия 

звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием и осмыслен-

ностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах воспри-

ятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки до-

ждя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности 

предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена окру-

жающих (ближайший социум). 

42.5.2. Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

статического (умение выполнять позы); 

динамического со способностью к переключению с одного действия на другое, 

выполнения цепочки действий; 

конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать 

(называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и 

пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных 

впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Раз-

витие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепен-

ным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в об-

следовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познава-

тельную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограни-

ченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опы-

та ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием на осно-



ве зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонко координиро-

ванных действий на основе и под контролем зрения, востребованных в продук-

тивных видах деятельности. 

42.5.3. Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей ли-

ца, их движений: 

губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены и их 

уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; 

нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю 

губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; 

обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание 

бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жес-

тов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Разви-

тие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях 

восприятия их зеркального отражения. 

42.5.4. Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, разде-

валки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с вы-

полнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к ос-

мыслению пространственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации час-

тей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной 



площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать 

на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со 

зрительной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем 

зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 

43. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

43.1. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

43.2. Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обу-

словленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психоло-

гических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

43.3. Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечи-

вающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 



достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечи-

вающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образо-

вательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; ор-

ганизацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

43.4. Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошко-

льной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обу-

чающихся с ТНР); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучаю-

щихся с ТНР; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с це-

лью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяс-

нение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающих-

ся с ТНР. 

43.5. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучаю-

щихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 



43.6. Результаты освоения программы коррекционной работы определяются со-

стоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, ала-

лия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте). 

43.7. Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным прави-

лам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

43.8. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенси-

рующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с воз-

растом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории обучающихся. Образовательная программа для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией 



недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных момен-

тов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

43.9. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи: 

43.9.1. Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми на-

рушениями речи можно считать создание предметно-пространственной разви-

вающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики дру-

гих средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разраба-

тываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодей-

ствия, творческого и профессионального потенциала специалистов образователь-

ных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) 

и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации 

в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми на-

рушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обес-

печивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

43.9.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследо-

вание строится с учетом следующих принципов: 



1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, по-

зволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реали-

зация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе та-

ких обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой 

функции, получаемом лечении и его эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в ус-

ловиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нару-

шения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, по-

зволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этио-

патогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков ре-

чевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

43.10. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 



Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведе-

ний о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной ре-

чью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ре-

бенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой явля-

ется не только установление положительного эмоционального контакта, но и оп-

ределение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или раз-

вернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответ-

ствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым пе-

дагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических посо-

бий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить пред-

ставление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании сло-

варного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко вы-

раженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содер-

жание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа мо-

жет организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, по-

лученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

43.10.1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и со-



держание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих ат-

рибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональ-

ные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение зна-

чений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

43.10.2. Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определе-

ние возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построе-

нием предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определен-

ной форме, преобразование деформированного предложения. 

43.10.3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в са-

мом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются за-

дания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: пове-

ствовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение вы-

строить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепен-

ные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 



монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный ма-

териал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам на-

личия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложе-

ния, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педа-

гогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правиль-

ность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

43.10.4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лек-

сический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствую-

щих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стече-

нием согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произ-

носит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением со-

гласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозна-

чающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и са-

мостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспро-

изведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: са-

мостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произ-

ношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обсле-

дование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится об-



щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифферен-

циации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 

языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 

под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их по-

следовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая 

схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая 

схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточ-

ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического не-

доразвития речи. 

43.11. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к 

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. 



Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекци-

онных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необ-

ходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обу-

чающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными от-

клонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители (законные 

представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представи-

телей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вер-

бального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направ-

ленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, же-

вания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирова-

ния артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует раз-

вивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, форми-

ровать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

43.11.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и разви-

тие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направле-

ния работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, при-

знаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной под-

ражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отда-



вать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоя-

щего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой уш-

ки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по разви-

тию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, уга-

дывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 

2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирова-

ния речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых сво-

их состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятель-

ность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекцион-

но-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению за-

даний, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, простран-

ственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оп-

тико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навы-

ков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

43.11.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых призна-

ков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к вос-

приятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить перво-



начальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существи-

тельных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, 

шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предло-

жений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклоне-

нии, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени 

плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложе-

ний по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких дву-

стиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформ-

ление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильно-

сти звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нерече-

вые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-

ность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать постав-

ленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную зву-

кослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Сис-

темный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекс-

ную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 



работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможно-

стей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышле-

ния, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использу-

ет простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, пони-

мает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказ-

ки. 

43.11.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лек-

сико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) преду-

сматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий призна-

ков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного или согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конеч-

ного согласного или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и син-

тез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных сло-

гов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными на-

выками письма и чтения включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", 



"слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; вве-

дение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый -нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образо-

вывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь -шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню -кто при-

езжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами сте-

чения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птич-

ница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

43.11.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявле-

ниями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направле-

ния работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-

сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая де-

вочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изго-

родь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночны-

ми значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подбо-

ре синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый 



- неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразова-

ние одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница 

- читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чет-

кого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказыва-

ниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепле-

ние понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и 

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа пре-

дусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии кор-

рекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое на-

правление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возмож-

ных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 



43.11.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучаю-

щихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказы-

вании; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на прак-

тическом уровне; 

определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в сло-

ве; 

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

43.11.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие зву-

ки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

43.11.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможно-

стей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоя-

тельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекст-



ной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учат-

ся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными отве-

тами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся стар-

шего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

43.11.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пере-

сказ); 

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников долж-

на максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подроб-

но и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказыва-

ние. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, 

простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизме-

нения. 

45. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

45.1. Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. 

45.2. Задачи: 



выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивиду-

ально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррек-

ционной программ, создание психолого-педагогических условий для более ус-

пешного их освоения. 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитив-

ной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, опера-

ционального, регуляционного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершаю-

щих его этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образова-

тельных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа ов-

ладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического со-

провождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

ППк. 

45.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее раз-

работки: 



1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявле-

ние недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей позна-

вательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, воле-

вой и поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регу-

ляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне нагляд-

но-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компо-

нентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (за-

конным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педа-

гогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 



В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и 

их родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представите-

лей) к активному сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятель-

ности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

45.4. Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функцио-

нального базиса для развития высших психических функций: зрительных, слухо-

вых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, ре-

чевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сен-

сорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать усло-

вия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 

значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных на-

выков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать про-

педевтическую работу 1-ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедев-

тический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому ра-

бота ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную дея-

тельность с педагогическим работником и другими детьми, развитие невербаль-

ных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного физиче-

ского развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недос-

татки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и раз-

витие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроиз-



вольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной дея-

тельности и развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-

операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе осо-

бое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начи-

ная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращен-

ной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербаль-

ных и невербальных средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование комму-

никативной деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно 

обеспечить полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагоги-

ческим работником и другими детьми. Важно помнить о формировании механиз-

мов психологической адаптации в коллективе детей, формировании полноценных 

межличностных связей; 

сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуля-

ция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне на-

глядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамма-

тического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 



Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятель-

ности, поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необхо-

димо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельно-

сти. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориен-

тировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адек-

ватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оце-

нивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпо-

сылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, пси-

хокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, не-

гативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ре-

бенка к достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формиро-

вание значимых в школе навыков, основных компонентов психологической го-

товности к школьному обучению. 

45.5. Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окру-

жающем мире. 

45.6. Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя тра-

диционные направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению 



грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают все 

функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции дей-

ствий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

45.7. На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение зву-

ко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения на-

выками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

45.8. Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупре-

ждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и пове-

денческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способно-

сти к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению не-

гативных качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений. 

45.9. Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сфе-

ры, создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной 

адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и на-

чального общего образования за счет развития функционального базиса для фор-

мирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Имен-

но на УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сфе-

рах ориентированы стандарты начального общего образования. 

45.10. Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержа-

ние коррекционной работы, определяется образовательной организацией само-

стоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствую-

щую методическую литературу, на выбранные участниками образовательных от-



ношений парциальные программы, методики, формы организации образователь-

ной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образова-

тельной области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомен-

дации ГГМПК и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

45.11. ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необ-

ратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при усло-

вии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факто-

рами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освое-

ния детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательную среду. 

45.12. Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что 

при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального разви-

тия обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучаю-

щихся дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обу-

чающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ре-

бенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей). 



Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности оздорови-

тельных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных меро-

приятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми 

целевых ориентиров дошкольного образования. Основная задача - выявить про-

белы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих эта-

пах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятель-

ности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 

работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации об-

разовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, на-

выков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

45.13. Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, уме-

ний и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возрас-

та; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин об-

разовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ре-

бенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной про-

граммы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обу-

чающихся с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 



в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть 

решают задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональ-

ной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и ди-

агностических методик. Главным в оценке результатов является качественный 

анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, програм-

мирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Анализ меры помощи педагогического работника, способности ребенка к перено-

су новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенно-

сти обучаемости обучающихся, что имеет значение для построения индивидуаль-

ных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля 

и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недос-

татки предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицирован-

ной коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных труд-

ностей. 



45.14. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизы-

вает все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание 

коррекционной работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей 

и недостатков в развитии. 

45.14.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Соци-

ально-коммуникативное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы в рамках со-

циализации, развития об-

щения, нравственного, пат-

риотического воспитания. 

Ребенок в семье и сообще-

стве 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педа-

гогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стрем-

ление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной дея-

тельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обу-

чающихся в ходе специально созданных ситуаций и в самостоя-

тельной деятельности, побуждать их использовать речевые и не-

речевые средства коммуникации; учить обучающихся пользо-

ваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в позна-

нии окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждаю-

щие обучающихся к вопросам; 



6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 

поведения, действиям, характеру педагогических работников; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюде-

ние определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гла-

дить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по 

имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить се-

бя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать 

друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с 

мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в призна-

нии его усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к дру-

гим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикоснове-

ний, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмени-

ваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и 

педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реак-

ций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик 

при проведении праздников (Новый год, День рождения, выпу-

скной праздник в детском саду). Создание условий и предпосы-



лок для развития у обучающихся представлений о месте челове-

ка в окружающем мире, формирования социальных эмоций, ус-

воения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, педагогическому работнику, другим детям 

через пример (педагогического работника) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процес-

се наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художест-

венной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочув-

ственному отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

формировать, внимательное и уважительное отношение к роди-

телям (законным представителям), педагогическим работником; 

окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, исполь-

зуя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бескон-

фликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмо-

ционального и когнитивного компонентов: принятие себя "я хо-

роший" и умения критично анализировать и оценивать продукты 

своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств фор-

мирующегося характера, предупреждения и устранения аффек-

тивных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений 

в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, кото-

рые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 7) созда-

вать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как 

в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компо-

нентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нор-

мах и правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам 

и поступкам друзей; придерживался правил в повседневной 

жизни. 

Коррекционная направлен- Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуще-



ность работы по формиро-

ванию навыков 

самообслуживания, трудо-

вому воспитанию 

ствлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 

в совместной с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опо-

рой на карточки-схемы, отражающие последовательность дейст-

вий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего 

вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умыва-

ния, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процес-

сов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе 

и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к ре-

зультатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бы-

товой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продол-

жая развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действи-

ям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с пе-

дагогическим работником на участке Организации, поддержи-

вать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать 

и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различ-

ных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, тка-

ни и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 



работы, на последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение обучающихся ориентиро-

ваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи 

обучающихся в процессе изготовления различных поделок и хо-

зяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы 

для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связ-

ную речь при обучении их различным видам труда и при форми-

ровании навыков самообслуживания. 

Формирование основ безо-

пасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 1) знакомить с условиями 

быта человека одновременно с формированием понимания раз-

личной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей че-

ловека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и техниче-

ских устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и 

обучать элементарному их использованию, учитывая правила 

техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающих-

ся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучаю-

щихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления обучающихся в раз-

ные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обу-

чающихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий ре-

жимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях 

и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 



экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литерату-

рой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов 

и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литератур-

ные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающих-

ся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (ре-

гулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их от-

ражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номе-

ра телефонов, четко и правильно сообщать необходимую ин-

формацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном по-

ведении в информационной среде: о необходимости согласовы-

вать свои действия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и заня-

тий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе 

игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предика-

тивного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей 

импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, 

явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопас-



ностью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, инфор-

мационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

обучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуа-

циях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления 

обучающихся о некоторых источниках опасности для окружаю-

щего природного мира: обучающиеся должны понимать послед-

ствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить 

по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять му-

сор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в спе-

циально оборудованном месте и в присутствии родителей (за-

конных представителей), педагический работников, перед ухо-

дом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация 

не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

45.14.2. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познава-

тельное развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы по сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством соз-

дания насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стерео-



гнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающих-

ся, исходя из принципа целесообразности и безопасности, 

учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепен-

но снижая участие и помощь педагогического работника и по-

вышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, со-

вмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную ко-

ординацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подво-

дить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цве-

те, форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребен-

ка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню 

"Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к са-

мостоятельному выделению и словесному обозначению при-

знаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обсле-

дования объектов на основе зрительного, слухового, тактиль-

но-двигательного восприятия для выделения максимального 

количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные гео-

метрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 

и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение 

предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепен-

но увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру мате-



риалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться 

в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употреб-

ляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как посто-

янным признаком, размером и расположением как признаками 

относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, класси-

фикации на основе выделения наглядно воспринимаемых при-

знаков. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

конструктивной деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов конструи-

рования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели 

для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "оп-

редмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление обучающихся называть "уз-

нанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной конст-

руктивной деятельности при обязательном речевом сопровож-

дении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и ана-

лизировать ее основные и вспомогательные части, устанавли-

вая их функциональное назначение, определяя соответствие 

форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и 



плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания 

на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание 

развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающих-

ся, используя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и рас-

становки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные иг-

рушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения вни-

мания обучающихся использовать как указательные и соотно-

сящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а 

затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктив-

ные игры с различными материалами: сборно-разборными иг-

рушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуж-

дая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре 

как искусстве и о строительстве как труде по созданию раз-

личных построек, необходимых людям для жизни и деятельно-

сти; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величи-

не, пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строи-



тельных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом про-

странственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструиро-

вания все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять обучающихся в уме-

нии рассказывать о последовательности конструирования по-

сле выполнения задания, в сравнении с предварительным пла-

ном; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, исполь-

зовать приобретенные конструктивные навыки для создания 

построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализо-

ванных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с предваритель-

ным планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная направлен-

ность работы по формирова-

нию элементарных математи-

ческих представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, рас-

положения), составлять ряды-серии (по размеру, расположе-

нию); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количест-

ва, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных 

моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловы-

ми множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучаю-



щихся, ориентировке на содержание множеств при их сравне-

нии путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количест-

венной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновени-

ем пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и про-

сто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической симво-

лики уделять внимание практическим и активно-пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее 

число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множе-

ствами предметов на основе слухового, тактильного и зритель-

ного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-

десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяет-

ся, исходя из уровня их математического развития на каждом 

этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (переверну-

том) изображении, среди наложенных друг на друга изображе-

ний, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 



различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной прово-

локи, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой 

ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) 

и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий 

задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, ука-

зателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения 

в цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычита-

ние, используя наглядный материал и символические изобра-

жения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в предмет-

но-практическую и игровую деятельности. Формирование про-

странственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 



3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и сло-

весной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов 

с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространст-

венных отношений при передвижениях в различных направле-

ниях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направ-

лении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по 

схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предме-

тами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения ме-

стонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя зада-

ния: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая 

слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при вы-

полнении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего на-

против; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по 

кругу (по словесной инструкции педагогического работника и 

самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные простран-

ственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 



15) формировать представления обучающихся о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреп-

лять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая ли-

ния", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая ли-

ния", закрепляя в практической деятельности представления 

обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя 

линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цвет-

ной проволоки, лент, геометрических фигур). Формирование 

временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании времен-

ных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что родители (законные представители), педагогические 

работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности со-

бытий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 

сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных ча-

сов. 

Коррекционная направлен-

ность работы по формирова-

нию целостной картины ми-

ра, расширению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естествен-

нонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обсле-

дования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентиров-

ки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания обучаю-

щихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых), к изменению световой освещенности 

дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц; 



3) формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование (тре-

щит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства 

(с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие тех-

нические средства и приспособления, усиливающие и повы-

шающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность 

для понимания некоторых явлений и свойств предметов и ма-

териалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 

тонет - не тонет). Создание условий для формирования пред-

посылки экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчи-

вость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замед-

ленный темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой на-

глядной информации, связанное с выделением наблюдаемых 

объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки само-

стоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о мес-

тах обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений; 



6) продолжать формировать умение обучающихся устанавли-

вать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и прак-

тического экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о 

предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседнев-

ная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, сто-

ловая посуда; технические средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о горо-

дах России, ее столице, государственной символике, гимне 

страны; национальных героях; исторических событиях, обога-

щая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макро-

социальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о яв-

лениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая 

их с изменениями в жизни людей, животных, растений в раз-

личных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Но-

вый год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игро-

вого опыта обучающихся. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

высших психических функ-

ций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать специ-

альные наглядные проблемные ситуации, требующие приме-

нения вспомогательных предметов и орудии; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 



наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зри-

тельного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной про-

блемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответст-

вующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомо-

гательных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, на-

борами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графиче-

ских, схематических моделей, а также реальных объектов в оп-

ределенной последовательности, сначала с помощью педаго-

гического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекци-

ям, рассматривать их с разных сторон с целью точного узнава-

ния, выполнять графические изображения деталей конструкто-

ров (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе скла-

дывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (ра-

боту связывают с другими видами продуктивной деятельно-

сти), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узна-

ванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по 

элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному модели-

рованию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 



зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изо-

бражения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение пони-

мать закономерности расположения элементов в линейном ря-

ду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие ана-

логии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении 

за природными явлениями, при проведении опытов, затем на 

основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные при-

знаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий ма-

лого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобще-

ния на основе существенных признаков, осуществлять класси-

фикацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического мате-

риала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 

развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памя-

ти, динамику и прочность запоминания, семантическую устой-

чивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции 

и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально подоб-

ранных упражнений; 



3) развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специ-

альных упражнениях 

 

45.14.3. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое 

развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совмест-

ные с педагогическим работником действия, наглядные ситуа-

ции, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от си-

туации и контекста; уделять особое внимание пониманию деть-

ми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение се-

мантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привле-

кать внимание обучающихся к изменению значения слова с по-

мощью грамматических форм (приставок, суффиксов, оконча-

ний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на раз-

витие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схе-

мы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обра-

щать внимание обучающихся на смыслоразличительную функ-



цию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 

миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крыла-

тых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклор-

ных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонаци-

ям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смысло-

различительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучаю-

щихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как 

объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, дру-

гим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказыва-

ний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, до-

казывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помо-

щью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звуко-

произношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблю-

дение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по зада-



ниям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного рече-

вого темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихо-

творных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых ре-

чевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредст-

вом использования малых фольклорных форм, чтения стихов, 

игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования го-

лоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 

тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому ана-

лизу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бу-

мага, звенит колокольчик, стучит молоток); 



2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению 

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обу-

чающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явле-

ния по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - ко-

ротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориен-

тируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): прове-

дение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соот-

ветствии с произнесенным педагогический работником глас-

ным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звон-

кими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 

конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти характери-

стики при восприятии звуков. Расширение, обогащение, систе-

матизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительно-

сти, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семан-

тизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточ-

нять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 



на основе расширения познавательного и речевого опыта обу-

чающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать ан-

тонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и сино-

нимических отношениях между словами, знакомить с явления-

ми омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогаще-

ния словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обоб-

щающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных словообразова-

тельных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прила-

гательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные уме-

ния при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформле-

ния словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамма-

тических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, ви-

дов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструк-

ции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 



слово предложение, рассказ). Развитие связной диалогической и 

монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обу-

чающихся к речевой активности, к постановке вопросов, разви-

вать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексиче-

ского содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смы-

словых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и комму-

никативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное выска-

зывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсцени-

ровки, игры-драматизации, моделирование ситуации на маг-

нитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции ре-

чи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементар-

ном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучаю-

щихся и расширять их поведенческий репертуар с помощью 

обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о ре-

зультате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 



образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единица-

ми; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помо-

щью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предло-

жение" и "слово" с использованием условно-графической схе-

мы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения 

по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: ко-

роткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику за-

данным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фоне-

му с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в ус-

ловиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нели-

нованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 



3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров 

из геометрических фигур, соблюдая строку и последователь-

ность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тет-

радях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю 

- стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание конту-

ров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обу-

чающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закраши-

вать контуры простых предметов. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по приобще-

нию к художественной лите-

ратуре 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 

умение слушать родителей (законных представителей), педаго-

гического работника, других детей, внимательно и доброжела-

тельно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюст-

рации в детских книгах, специально подобранные картинки с 

близким ребенку содержанием, побуждать называть персона-

жей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном раз-

мере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление от-

хлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуж-

дать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рас-

сказывания на полноценное слушание, фиксируя последова-

тельность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к со-

вместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рас-

сказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочи-

танное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специаль-

ной доске), отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведе-

ние персонажей, используя различную интонацию, голос раз-



личной высоты для передачи состояния персонажей и его роли 

в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения не-

знакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, созда-

вая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой иг-

рой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

45.14.4. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художе-

ственно-эстетическое развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность в работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных 

видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания ка-

рандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя 

на ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечива-

ния", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребен-

ка, его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоцио-

нальный опыт; рисование сопровождать эмоциональными вы-

сказываниями; 



5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изобра-

жений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности с педаго-

гическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, вы-

делять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически вос-

принимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 

холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный 

образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать 

и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материа-

лам (тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, 

а педагогические работники придают затем этим кускам пред-

метный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрыва-

нии; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, за-

крепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки лю-

дей, животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, 



бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вме-

сте с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, 

учить составлять простейшие декоративных узоры по принци-

пу повторности и чередования в процессе "подвижной аппли-

кации", без наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под 

зрительным контролем при выполнении аппликации (при со-

вмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или 

сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, ап-

пликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию 

речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающих-

ся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изо-

бразительной деятельности, организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовы-

вать его, объяснять после окончания работы содержание полу-

чившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых об-

разов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 



схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный 

замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предла-

гать специальные дидактические игры, в которых требуется 

дорисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явле-

ниях окружающего мира, поддерживать стремление к расши-

рению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную ре-

гуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, пе-

редаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои рабо-

ты путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления 

обучающихся, используя для обозначения размера, места рас-

положения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, рас-

ширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, под-

держивать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная направлен-

ность работы по приобще-

нию к изобразительному ис-

кусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и вос-

приятию произведениями искусства (картинами, иллюстрация-

ми к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие про-

изведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать 



содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приоб-

щать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

чувства. 

Коррекционная направлен-

ность работы в процессе му-

зыкальной деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скры-

тые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звуко-

подражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, зву-

чание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к оп-

ределению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медлен-

но), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания по-

тешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушива-

нии музыки, умения реагировать на начало и окончание музы-

ки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучаю-

щихся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на воспри-

ятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вы-

зывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и по-

вышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зри-



тельно-слуховые и двигательные представления о средствах 

музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ру-

чеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные музы-

кально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инстру-

ментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркест-

ра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное вос-

приятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и уз-

навания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о сред-

ствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального раз-

вития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то 

есть, элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гар-

мошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских му-

зыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся 

на музыкальные произведения и умение использовать музыку 

для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота 

исполнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее 

темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обу-

чающихся, динамическую организацию движений в ходе вы-

полнения коллективных (групповых и парных) и индивидуаль-

ных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических упраж-

нений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать 



ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обу-

чающихся: выполнять движения под музыку по зрительному 

(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сиг-

налам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать 

расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в сто-

роны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность дви-

жений, учить выполнять движения в соответствующем музыке 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), мет-

рический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоя-

тельно придумывать и выполнять движения под разную музыку 

(вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу 

проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной литера-

туры, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально от-

кликаться на понравившееся музыкальное произведение, пере-

давать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера музы-

кального произведения 

 

45.14.5. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физиче-

ское развитие". 



Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое раз-

витие" обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, физического развития, формирования у них 

полноценных двигательных навыков и физических качеств, применения здоровь-

есберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях 

по физическому воспитанию, включение членов семьи обучающихся в процесс их 

физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физиче-

ское развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной 

регуляции движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная направлен-

ность в работе по формиро-

ванию начальных 

представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уров-

не с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 

позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различ-

ном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процеду-

ры с использованием полифункционального оборудования 

(сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на улучше-

ние венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухо-

жилий, преодоление нервно-психической возбудимости обу-



чающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активно-

сти обучающихся; создавать условия для нормализации их дви-

гательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных обучающихся (включать их в совместные иг-

ры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольни-

ков, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный кон-

троль за работой различных мышечных групп на основе кон-

трастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, 

"сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать уп-

ражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релак-

сации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражне-

ний необходимость достижения тонизирующего и тренирую-

щего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям 

обучающихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, затор-

моженность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторе-

ний, требования к качеству движений) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов дет-



ской деятельности, требующих активных движений (музыкаль-

но-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содер-

жания и средств физического воспитания с учетом возрастных 

физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опор-

но-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, по-

ложения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плос-

костопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать по-

требность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем са-

мочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокой-

ным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использова-

нием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение веноз-

ного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувстви-

тельности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса 

мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к органи-

зации двигательной активности обучающихся, к закреплению у 

обучающихся представлений и практического опыта по осно-

вам ЗОЖ. 

Коррекционная направлен-

ность в работе по физиче-

ской культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования тех-

ники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты 

и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 



детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай 

как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (ди-

намические паузы); разминки и подвижные игры между заня-

тиями, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения по-

сле дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на све-

жем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 

коллективе, развивать способность пространственной ориенти-

ровке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на из-

менение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей (кон-

струкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей 

путём введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - лов-

кости, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучаю-

щихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников и давать словесный от-

чет о выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамиче-

ского и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время 

ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 

колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движе-

ниями партнера; 



13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с со-

хранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организо-

вывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комби-

нации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивны-

ми элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: дви-

жение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой 

бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием до-

сугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корриги-

рующие упражнения для разных мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управ-

лению движениями в пространстве: в вертикальной, горизон-

тальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений 

и действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербаль-

ных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание самостоятельно заниматься с поли-

функциональными модулями, создавая из них различные вы-

сотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движе-

ний под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование коор-

динации движений и слова, сопровождать выполнение упраж-



нений доступным речевым материалом (обучающиеся могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой ма-

териал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют 

или педагогический работник проговаривает, обучающиеся вы-

полняют). 

Коррекция недостатков и 

развитие ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нор-

мализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать дифференцирован-

ные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, 

отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные дейст-

вия пальцами обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 

развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похло-

пывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные ви-

ды захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных 

и соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками 

под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимна-

стике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимна-

стики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия 

пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками раз-

ной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, фор-

мировать дифференцированные движения пальцев рук при на-

низывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указа-

тельным типом хватания; 



12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по за-

данным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с во-

дой: переливание воды из одной емкости в другую при исполь-

зовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пере-

сыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под зву-

ковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - 

топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значе-

ние сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пугови-

цы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить про-

стые линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, 

соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях 

в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведе-

нии различных линий по образцу: проводить непрерывную ли-

нию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя 

изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая 

карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры 



простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные ри-

сунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных пред-

почтений при выборе цвета. 

Коррекция недостатков и 

развитие артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зритель-

но-кинестетические ощущения для усиления перцепции арти-

куляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артику-

ляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артику-

ляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при диффе-

ренциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в уп-

ражнениях подражательного характера (яркое солнышко - 

плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недостатков и 

развитие психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопе-

дической и фонетической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной ре-

гуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двига-

тельного развития использовать разные сигналы (речевые и не-

речевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную 

и зрительно-моторную координации; 



6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность 

и выразительность движений посредством упражнений психо-

гимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состоя-

ний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых об-

разов (дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной органи-

зации движений; совершенствовать умения и навыки одновре-

менного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в зве-

нья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, раз-

ной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произ-

вольному мышечному напряжению и расслаблению под музы-

ку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои 

движения, движения других детей, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе двига-

тельных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровож-

дением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование коор-

динации движений и слова, побуждать сопровождать выполне-

ние упражнений доступным речевым материалом (обучающие-

ся могут одновременно выполнять движения и произносить ре-

чевой материал, или же один ребенок, или педагогический ра-

ботник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому об-

разцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 

образцом. 

 



46. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутисти-

ческого спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется 

по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения индиви-

дуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необ-

ходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром 

Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной стати-

стической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза 

РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальней-

шей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, 

во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализи-

рованной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являю-

щихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, 

"дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным 

увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адап-

тации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других 

проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, 

но вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит 

постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в 

раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекци-

онно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 



3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

46.1. Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и 

его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопережи-

ванию, сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные 

явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя раз-

личные приёмы, например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне разви-

тия аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться ис-

пользовать указательный жест. Подкреплением должно стать не только удовле-

творение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, 

чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

46.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных при-

знаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных 



характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и 

формирование сенсорных образов, но и фактически всё психическое и физиче-

ское развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 

"Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величи-

на)". Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к 

сложному". Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать по-

лучаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у 

части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам 

той или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежела-

тельные поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 

46.2.1. Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работ-

ника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 



совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпо-

сылки зрительно-моторной координации); 

развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находя-

щихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительно-

го прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (нева-

ляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощу-

пывания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машин-

ка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

46.2.2. Слуховое восприятие: 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремуш-

ки, колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предме-

там, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 

или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать 

игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего че-

ловека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при посто-

янно увеличивающемся расстоянии; 



расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (ду-

дочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а за-

тем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, дви-

гаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачи-

вать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание 

голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окру-

жающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), на-

зывая соответствующие предметы и действия; 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 

животных и птиц, подражать им; 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструмен-

тами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шар-

манка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструмен-

тами (игрушками); 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вна-

чале?", "Кто спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 

фоне; 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звуча-

ния игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвиж-

ных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение зву-

чащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

46.2.3. Тактильное и кинестетическое восприятие: 



активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглажи-

вание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жид-

кий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообраз-

ных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения 

тела, его отдельных частей; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообраз-

ных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообраз-

ных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, 

фактуры; 

развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) 

по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактиль-

ного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - ко-

лючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

46.2.4. Восприятие вкуса: 

различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

46.2.5. Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

46.2.6. Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 



обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отли-

чие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-

двигательного восприятия; 

учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой 

же"); 

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 

46.2.7. Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для разви-

тия у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и вос-

приятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, так-

тильным характеристикам). 

46.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начи-

наться как можно раньше. 

46.4. Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматри-

вается как основа формирования потребности в общении, форм и способов обще-

ния, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, основ развития 

личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, 

задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той 

или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявлен-

ные нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. 



Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики наруше-

ний, так и те, которые ориентированы на особенности развития обучающихся 

группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых наруше-

ний развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка 

приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с 

родителями (законными представителями), которые является важным звеном ста-

новления мотивационной сферы ребёнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей рабо-

ты подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного пове-

дения. 

46.4.1. Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потреб-

ностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональ-

ные отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и 

привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с роди-

телями (законными представителями), педагогическим работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие 



между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение 

поведения, настроенность друг на друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представите-

лях), педагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 

вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

46.4.2. Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми: 

создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологическо-

го комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми 

людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом го-

ловы в сторону источника звука; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работни-

ком и концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речево-

го взаимодействия; 

вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанав-

ливать на их основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием раз-

нообразных игрушек и игр; 



создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работни-

ком; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 

формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим де-

тям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, органи-

зованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным иг-

рам, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работни-

ку. 

46.4.3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на своё имя; 

формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогиче-

ского работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, 

руки, живот); 

учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 

изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 

позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой ин-

струкции; 

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 

сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа 

поведения). 

46.5. Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и огра-

ничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повы-



шенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потреб-

ность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 

форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, комму-

никативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возмож-

ностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения поль-

зоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в обще-

нии, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

46.5.1. Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения инте-

реса к общению; 

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагоги-

ческим работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с ре-

чевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с пе-

дагогическим работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работ-

ником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 



стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

46.5.2. Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя 

речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, свя-

занные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он на-

правляет свой взгляд; 

создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различ-

ных игр с музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный предмет, который называ-

ет педагогический работник; 

учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жес-

том: "иди ко мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 



активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предме-

ты, игрушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

46.5.3. Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной ком-

муникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работ-

нику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для полу-

чения желаемого предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для вы-

ражения просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: уме-

ние фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 



побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в ре-

зультате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", 

"Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу 

спать" (в дальнейшем - с обращением). 

46.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отноше-

ние к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях не-

редко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления про-

блемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную 

реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склон-

ность к формированию стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят 

к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты 

проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не 

только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать 

во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 

характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопрово-

ждению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (закон-

ные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутиз-

мом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, 

чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу с проблемами поведения в 

раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентиро-

ванных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере не-

обходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исклю-

чительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, 

но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повыше-



нию общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для 

установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений со-

провождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, роди-

телями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобре-

тённые навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ори-

ентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепле-

ния; 

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для опре-

деления конкретного направления помощи: при установлении функции проблем-

ного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привыч-

ного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для ре-

бёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, 

внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с 

используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенно-

стей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоци-

рующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обо-

значать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так 

как они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желае-

мого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это мо-

жет закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключе-

ние, игнорирование, тайм-аут). 

46.6.1. Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам: 



в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях раз-

вития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяю-

щиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы кор-

рекции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, 

компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее 

характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

46.6.2. Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявле-

ниями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и 

устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность от-

влечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоя-

нием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям наруше-

ний развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим призна-

кам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особен-

ностям ребёнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пре-

делах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

46.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 

при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, 

однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -

закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребёнка с повышенным рис-



ком формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания роди-

телей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом 

могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперак-

тивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность раз-

вития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей 

моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной двига-

тельной активности. Это направление сопровождения включает формирование 

предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической дея-

тельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

46.7.1. Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (иг-

рушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другуюу 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 

размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометриче-

ские фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указа-

тельным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

46.7.2. Формирование предметно-практических действий: предметно-

практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обуче-

ние направлено на формирование специфических манипуляций, которые в даль-



нейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различны-

ми предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска фор-

мирования РАС действия с предметами часто приобретают стереотипный харак-

тер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиле-

ния стереотипии: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазы-

вать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следу-

ет выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и 

(или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сы-

пучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отноше-

нии провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипии): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 

перестают соответствовать возрастным нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше из-

бегать); 

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использо-

вании совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить вни-

мание на опасность формирования стереотипии!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 

маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 



создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выде-

ление предметов из окружающей среды. 

46.7.3. Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возмож-

ности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированно-

го взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно 

спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, 

палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, произво-

дить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и само-

стоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной дея-

тельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа 

на спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 



16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 

15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

46.7.4. Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки 

развития игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в со-

вместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной 

двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов дея-

тельности других участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в про-

странстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

обучающихся. 

46.7.5. Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения пла-

ванию, поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на 

растущий организм ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуаль-

ное отношение к воде (возможны страхи воды, водных процедур). Физические 

свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое 

влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание за-

каливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать 

с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. Основные 

задачи подраздела: 



1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в 

воде, удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, 

пояса) при поддержке педагогического работника. 

46.7.6. Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой дея-

тельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста явля-

ются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При 

аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затрудне-

но (в тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, вы-

бор её видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайше-

го развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, вооб-

ражении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являют-

ся: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по под-

ражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 

(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, ка-

тать коляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

46.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 



Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных про-

блем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с ау-

тизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при 

аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому 

начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 

подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходи-

мо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в испол-

нении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, раз-

личные гигиенические процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекват-

ным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элемен-

тарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после се-

бя (занятия, приём пищи). 

46.9. Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование на-

выков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недости-

жимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возмож-

ности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аути-

стических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затруд-

няет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию самостоя-

тельности, однако начинать это приоритетное направление сопровождения следу-

ет как можно раньше, при появлении первой же возможности. 



Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым на-

выкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 

физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрас-

тного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным 

методическим приёмом формирования навыков самостоятельности является ис-

пользования расписаний различных по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи 

детям с повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и 

художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 

означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное разви-

тие", "формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. 

Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в 

раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала 

необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к соци-

альному миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем 

мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, ком-

муникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная за-

дача не ставится, поскольку её содержание и возможности решения фактически 

полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некото-

рых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 

области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся 

группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-

коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного 

внимания. 

46.10. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуни-

кации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 



1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у 

ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмо-

ционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как импли-

цитный способ обучения. Могут быть использованы как методы прикладного 

анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать 

на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и 

тому подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и 

сделать её менее травматичной для ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать исполь-

зования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы 

общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 

обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к 

"Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуаци-

ях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения используются 

не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 

вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с 

другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не ус-



танавливает контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым 

формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спро-

сить..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень по-

лезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организа-

ции, которую посещает ребёнок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соот-

ветствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

46.11. Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, 

но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, про-

явления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной 

функции речи при её формально правильном развитии. Коррекционной работе 

должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является ус-

тановление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработ-

ка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 

возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, 

чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 



обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сна-

чала - как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем 

это нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопро-

сы о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение от-

вечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, 

и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказыва-

ний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со сло-

вом, неологизмы); 



конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но 

и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирова-

ние спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

46.12. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается от-

сроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистиче-

ских расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нару-

шений (например, органическим поражением существенных для речевого разви-

тия мозговых центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи ста-

новится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается ис-

пользовать различные способы альтернативной коммуникации, что действитель-

но позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что использова-

ние альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, неодно-

значны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основа-

нии результатов комплексной диагностики. 

46.13. Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с 

чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осоз-

нанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию 

проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что луч-

ше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 



2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть про-

блемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно 

всё же возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, 

например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивиду-

ально, чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия про-

блемного поведения; 

лишение подкрепления; 

"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подра-

зумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется 

редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). 

Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, 

приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но 

как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно 

чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают от-

дельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляци-

онно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 



рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и от-

личаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воз-

действиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

46.14. Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистиче-

ских расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в дру-

гие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выде-

лить основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предик-

торы их поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопережи-

ванию, сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины 

природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя раз-

личные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

46.15. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. Достижение 

главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок 

не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 

умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 



выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать 

в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, 

очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая 

комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными 

оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и 

одновременно более глубокие нарушения. 

46.16. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожно-

сти. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязатель-

ной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раз-

дел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные ре-

зультаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нару-

шений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровож-

дения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ по-

ведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 

как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соот-

ветствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, раз-

мера; 



6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком иг-

ровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых 

занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формиро-

вания предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки 

зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

46.17. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении соци-

ально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 

разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 

субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ре-

бенка с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о же-

лаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педагогиче-

ским работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - 

с детьми под контролем педагогического работника; далее -самостоятельно; 



взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимо-

действия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аф-

фективного развития ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", 

"До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза 

человеку, к которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До 

свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающими-

ся: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжела-

тельного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффектив-

ного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на ос-

нове эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 



постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абст-

рактным формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи собы-

тий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 

и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аф-

фективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ни-

ми и с другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 

и эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на осно-

ве эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого инте-

реса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекват-

ного подкрепления; 



обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работни-

ков в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нор-

мам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствую-

щих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования пред-

ставлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значи-

тельной степени) преодоление проблем физической и психической самоиденти-

фикации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; формирование мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обяза-

тельно вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

46.18. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обес-

печить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на про-

цесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажён-



ным формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследст-

вие эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочти-

тельна психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется 

медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на 

первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 

случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только то-

гда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, 

отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

47. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направлен-

ность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную 

отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление раз-

личных видов детской деятельности обучающихся с интеллектуальными наруше-

ниями, которые происходят в процессе организации специальных занятий при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

47.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического ра-

ботника с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных ка-

честв, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 



развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими деть-

ми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, вос-

питание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического миро-

ощущения, нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности 

в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслу-

живания представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельно-

сти ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с 

учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен на 

создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая ус-

пеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более 

независимым от педагогического работника, уверенным в своих возможностях. 

Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психиче-

ском, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечива-

ет последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную ра-

боту, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть 

предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за 

перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, открывать и за-

крывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, ка-

тать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, 

пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для воз-

никновения у обучающихся специфических манипуляций и предпосылок к ти-

пичным видам детской деятельности. 



В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет се-

бя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через 

формирование и пробуждение "личной памяти", через появление своего жизнен-

ного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни 

близких людей, через становление ценностных ориентиров, связанных с возрас-

тной и половой принадлежностью. 

47.2. Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обучения 

восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках кон-

кретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия 

при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся бо-

лее дифференцированными и систематизированными за счет формирования свя-

зей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучаю-

щихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также спо-

собствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и пра-

вильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает 

эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 

восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отноше-

ний к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то 

есть к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зритель-

ного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа пред-

метов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-

двигательного и вкусового восприятия. 



Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 

течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к 

школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у обучаю-

щихся образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле 

игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают но-

вые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания 

ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений и знаний, в 

которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и 

понимание смысла этой деятельности самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познава-

тельной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом и образом. Формирование мыш-

ления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного 

мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у 

ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В прак-

тической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, 

осваивает его. Задача педагогического работника: активизировать эмоциональное 

отношение обучающихся к самостоятельным предметным и предметно-игровым 

действиям. Для ее решения педагогический работник использует совместные дей-

ствия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоя-

тельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у 

обучающихся подражательных возможностей. Многолетние исследования и 

практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой степе-



нью умственной отсталости нужно и возможно проводить целенаправленные за-

нятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития нагляд-

ных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подра-

жание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или ка-

чественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функцио-

нального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, уста-

навливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не от-

дельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему зна-

ний, отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит 

его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно свя-

зано с развитием чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. 

Формируя адекватные представления об окружающем, создается чувственная ос-

нова для восприятия ребенком словесных описаний объектов, отношений между 

ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир соци-

альных отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об 

основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 



взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам 

поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обу-

чающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

47.3. Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слу-

хового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция зву-

ковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской 

литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, фор-

мированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных пред-

посылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми прово-

дятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специ-

фических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на форми-

рование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов 

ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических пред-

посылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 

ручной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом 

году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму. 

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся уме-

ния выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной 

к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые воз-

можности овладевать знаково-символическими средствами. 

47.3.1. Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 



1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодейст-

вии и преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), обес-

печивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изу-

ченного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соот-

ветствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточ-

нение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабине-

та, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны 

педагогических работников, работа с родителям (законным представителям). 

47.3.2. Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные 

слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 



б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

47.3.2.1. Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморф-

ных слов-корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка 

лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более сло-

гов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Вы-

ражать свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", 

"Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

47.3.2.2. Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку 

среди других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 

действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 



Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от 

легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Ис-

пользуется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по под-

ражанию получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

47.3.2.3. Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных 

звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 

игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

47.4. Художественно-эстетическое развитие. 

47.4.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными 

методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на му-

зыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 



зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих со-

держание песен, показ педагогическим работником действий, отражающих харак-

тер музыки, показ танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 

работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обу-

чающихся музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность 

предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровая опреде-

ленность; сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя 

и видов деятельности обучающихся; повторяемость предложенного материала не 

только на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких ди-

дактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музыкальных инст-

рументов); активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических 

работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных 

занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окру-

жающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, вос-

питанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на 

ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки 

(пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с педа-

гогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опере-



жая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным со-

провождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под 

музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 

действию и движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоя-

тельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие ритмические 

движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, 

двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения на измене-

ние характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокой-

ного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремуш-

ками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными 

движениями по показу педагогического работника, притопывать одной и двумя 

ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и 

двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а 

также выполнять движения, отображающие характер и поведение персонажей 

изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся совершен-

ствуется моторика, координация движений, развивается произвольность движе-

ний, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления 

о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удо-

вольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обу-

чающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство 

партнерства и произвольная организация собственной деятельности. Этот вид за-

нятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в про-

цессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, со-

вершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности различных 

анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 



темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных ин-

струментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение обучаю-

щихся дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимаемых 

мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать 

в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником 

и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких поте-

шек, закрепляет умение использовать образно-имитационные движения, отра-

жающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов костюмов персо-

нажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе подготовки к инсце-

нировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются умения ориенти-

роваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, па-

мять, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обу-

чающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспе-

чивает им становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирова-

ние позитивной самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут прово-

диться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учите-

лем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участво-

вать в организации театрализованной деятельности обучающихся в утренние ча-

сы (один раз в неделю). 

47.4.2. Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями худо-

жественной литературы является важным направлением в коррекционной работе 

с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности 

и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний 

сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаи-

моотношениям героев между собой, побуждает к установлению причинно-



следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 

природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, напол-

нить ее действием и художественными образами, способствует появлению за-

мысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обога-

щает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связ-

ной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является од-

ним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклор-

ном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повторами и ал-

литерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко и 

эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую 

ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать положи-

тельное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над 

простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические ра-

ботники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, 

воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дос-

лушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть не-

большими по объему, несложными по содержанию, с мало развернутым сюже-

том, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом пе-

дагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых персона-

жами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному 

герою и отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают де-



тям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные 

нравственные представления и черты характера, одновременно уча обучающихся 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательно-

сти: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художест-

венных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучаю-

щихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художествен-

ным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. 

К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории 

и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоми-

нающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи 

и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию 

детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает 

содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми 

текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием 

самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, 

учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В про-



цессе речевого общения в игре-драматизации обучающиеся овладевают особен-

ностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - вопро-

сом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится 

в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать 

от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются 

коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обя-

зательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нор-

мально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им по-

тешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим 

надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующе-

му плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуа-

ции визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам ме-

шает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотвор-

ные строчки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-

ши-ши, вот какие малыши"), содержать эмоциональную окраску, быть понятными 

по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся собы-

тием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся 

игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого 

воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной 

литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 

позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать 



текст. Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные иллю-

страции, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной орга-

низации, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, 

согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

47.4.3. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 

связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зави-

сит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продук-

тивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления его коммуника-

тивной потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством 

удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связа-

но с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и пре-

доставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольно-

го возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практически не 

овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально на-

сыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимо-

действии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на создание 

предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к 

графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-

перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; формирование 

предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формирова-

нию изобразительной деятельности. 



Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с за-

нятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по под-

группам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные 

средства используются и другими специалистами: на занятиях по развитию речи, 

при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, преду-

смотренное для свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстри-

ровать детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному 

результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать обучающих-

ся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный 

результат личностно значимым для ребенка. 

47.4.4. Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компен-

сацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на разви-

тии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразитель-

ной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пла-

стилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета - 

формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихся формируются 

способы обследования предметов и выделение его формы. Внимание ребенка 

концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обследованию предме-

та закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной 

речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобрази-

тельных навыков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В хо-



де выполнения аппликаций также создаются условия для формирования целена-

правленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В хо-

де занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная 

сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обучающихся элементы учеб-

ной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения зада-

ния, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия рисованием 

способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его само-

стоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных 

детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделирова-

нием пространства и отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, у него формируется способность преобразовывать предметные от-

ношения различными способами - надстраиванием, пристраиванием, комбиниро-

ванием, конструированием по условиям ("Построй домики для зайчика и ежика"), 

конструирование по собственному замыслу. Содержание занятий по конструиро-

ванию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с 

социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию 

игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятель-

ности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в при-

мерной сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному 

труду является воспитание у них эмоционально положительного отношения к 

собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, кар-

тоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и 

общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень 

интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, 



называющими орудия, действия с ними, материалы, их свойства. Все это обога-

щает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует ос-

новные функции речи - фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение 

изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям позна-

комиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на 

правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта форми-

руются представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей 

в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфи-

ческие орудия труда и одежды. Под влиянием педагогического работника у обу-

чающихся формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а 

также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта работа за-

трагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем 

профессии родителей (законных представителей) и близких родственников. Кро-

ме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными трудо-

выми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, 

достигается единство представлений обучающихся и их трудовых навыков, к ко-

торому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку 

данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого 

ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с 

пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

47.4.5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся эмо-

ционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декора-

тивно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к 

произведениям детской художественной литературы. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных пе-

сен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того 



или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия ребенком 

содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические 

работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное вре-

мя года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный 

отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средст-

вами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем са-

ми выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравит-

ся. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работни-

ком, использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с 

детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, 

создают непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют 

большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное нау-

чить обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны нау-

читься находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образ-

ами и действия, использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, 

оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного за-

мысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. 

Даже под руководством педагогического работника, находясь в специализиро-

ванной дошкольной образовательной организации, обучающиеся оказываются не 

способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетиче-

ское воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной 

деятельности -лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправ-

ленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной органи-



зации обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с использо-

ванием элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучаю-

щихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, 

формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, 

жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического восприятия у 

обучающихся играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении 

с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает внимание 

обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настрое-

ние, которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от 

позиции "нравится или не нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, 

что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоуст-

ройству предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать по-

сильное участие в благоустройстве территории детского сада, украшении группы, 

сборе минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного ма-

териала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобра-

зительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятников и за-

поведников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые 

три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной образователь-

ной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в 

различные методы работы педагогических работников и виды детской деятельно-

сти, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, которые ре-

шают конкретные задачи эстетического воспитания. 

47.5. Физическое развитие. 



Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими тех-

нологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося орга-

низма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двига-

тельных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зри-

тельно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в 

семье и дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физи-

ческому развитию включают в себя определенные задания и упражнения, игры и 

развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие процедуры, при прове-

дении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной обра-

зовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором по физи-

ческой культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко применя-

ются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 

театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на разви-

тие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осан-

ки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических ме-

ханизмах становления движений в процессе развития растущего детского орга-

низма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесо-

образно предлагать детям основные виды движений в следующей последователь-

ности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, далее метание, пол-

зание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем переход к 

упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвижным 

играм. 



Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на спе-

циальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

общему развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей 

руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе 

проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания пальце-

вой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению 

движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выпол-

няются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и так-

тильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зритель-

но-двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и пись-

менной речи, а также способствует повышению познавательной активности обу-

чающихся. 

47.5.1. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на 

весь период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организа-

ции: 1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучаю-

щихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совер-

шенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологиче-

ской среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здо-

ровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. 

Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоя-

тельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукреп-

ляющих потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях сво-

его организма, адекватных способах их удовлетворения. 



4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

47.5.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

47.5.2.1. В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они 

учатся понимать и принимать свои физические, умственные возможности, силь-

ные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-

гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются представления о 

целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об 

их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение 

за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразви-

вающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического 

работника с детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивно-

го отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпо-

сылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные ситуации и по-

ступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо 

наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с 

собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарны-

ми навыками ухода за своим телом. 

47.5.2.2. В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся 

знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и 



мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем прак-

тических упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, 

учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи 

свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накопления 

индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

основы представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в 

поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного 

отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, 

формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

47.5.2.3. При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся 

о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством 

проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в обыден-

ной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с 

другими биоритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить 

свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются пред-

ставления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от 

его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от пра-

вильного отношения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход 

является основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как 

базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, ока-

зывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и все-

го живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организ-

мов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий 

обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуаль-

но в теплое время года. Таким образом, осуществляется профилактика перегрева-



ния. Здесь же обучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами, прово-

дится профилактика их переутомления. Обучающиеся практически овладевают 

приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 

зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овла-

девают навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных 

упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные про-

гулки и активный отдых, сон в проветриваемом помещении становится для обу-

чающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организ-

мов на Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и 

ее значении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством 

гигиены, закаливания и оздоровления своего организма. 

47.5.2.4. Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формиро-

ванию у обучающихся представлений о значении двигательной активности в 

жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными парамет-

рами физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать 

свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических на-

грузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в 

повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают 

комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимна-

стики. 

47.5.2.5. Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвя-

щена формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансиро-

ванном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья 

человека продуктами и с их качественным выбором. Они постигают в общих чер-

тах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за сто-

лом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как 

надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У 



обучающихся закладываются представления о связи здорового и полноценного 

питания со здоровыми зубами и деснами, органами пищеварения. 

47.5.2.6. В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формиро-

ванию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, лекарст-

венного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся 

знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо обра-

щение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: вы-

сокая температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различ-

ных частях тела. У обучающихся формируются представления о своих правиль-

ных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, об-

ращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или 

укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболе-

ваний у обучающихся. 

47.5.2.7. В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепле-

ние у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об 

одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия под-

держания своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются уста-

новки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсико-

мания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, 

во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 

поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незна-

комым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершен-

ствование духовного развития обучающихся, укрепление их физического здоро-

вья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, 

создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у дошколь-



ников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение пра-

вильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

48. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР. 

Последовательное всестороннее развитие психологического потенциала 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТМНР, возможно и происходит 

в специально созданных условиях воспитания и обучения. Успешность психиче-

ского развития зависит от своевременности и регулярности оказания коррекцион-

но-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первич-

ных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое чис-

ло как общих, так и специфических образовательных потребностей у обучающих-

ся с ТМНР требуют создания специальных условий обучения для формирования 

возрастных психологических достижений, ведущей и типичных видов деятельно-

сти, а также коррекции как общих, так и специфических отклонений в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, обес-

печивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АОП ДО и открывает перспективы освоения содержания общего об-

разования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно 

быть представлено для каждой образовательной области Программы и обобщает-

ся в индивидуальной программе коррекционной работы (далее - ИПКР). Ориен-

тиром для определения содержания коррекционно-развивающей работы в каждой 

образовательной области являются актуальные психологические достижения и 

"зона ближайшего развития" ребенка с ТМНР во всех линиях психического раз-

вития (физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой), ко-

торые были зафиксированы в ходе последнего контрольного психолого-

педагогического обследования. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной 

работы необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженно-



сти нарушений в развитии ребенка; определить уровень психического развития 

ребенка на момент проведения первичного психолого-педагогического обследо-

вания и "зону его ближайшего развития"; изучить социальную ситуацию разви-

тия. Учитывая разноуровневый характер психического развития обучающихся с 

ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени сложности и объему 

предлагаемого материала определяется на основе принципа "от простого к слож-

ному". В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее содержания, не-

обходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается возмож-

ность включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-

либо содержания. При этом изменение содержания программы является опреде-

ленным отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная 

группа) при непосредственном участии родителей (законных представителей). 

 

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом нацио-

нальнокультурных, демографических, климатических особенностей. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию 

о климатических особенностях Самарской области, об особенностях растительно-

го и животного мира, знакомятся с традициями и обычаями, историей родного 

края.  

Национально-культурные особенности - многонациональный состав насе-

ления города и Самарской области (соседство на достаточно ограниченной терри-

тории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных укладов жиз-

ни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), - активная дея-

тельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров, 

товариществ, общин, отделений) – более 800. Климатические и экологические 



особенности 156 - климат Самарской области характеризуется как умеренно кон-

тинентальный. - Самарская область относится к малолесным регионам, леси-

стость составляет 12,7 %; - поверхностные водные ресурсы представлены бассей-

ном реки Волги и ее притоками; - на территории Самарской области сформирова-

на уникальная сеть различных охраняемых природных территорий (Жигулевский 

государственный природный заповедник, национальный парк «Самарская Лука», 

национальный парк «Бузулуцкий бор»; - на территории Самарской области встре-

чается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида млекопитающих, около 70 видов 

рыб; - на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 

17 беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу, - 

промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 

атмосферного воздуха и водных ресурсов. - рост объемов производства в основ-

ных отраслях экономики. Самарской области усиливает антропогенную нагрузку 

на окружающую среду и увеличивает техногенное воздействие на здоровье насе-

ления. Следствием сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в 

регионе является наличие территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и 

превышение уровня общей заболеваемости населения области над среднероссий-

ским показателем. Вариативная часть Программы, разрабатываемая с учетом спе-

цифики региона Вариативную часть программы, разработанную с учетом специ-

фики региона, представляет парциальная программа «Дорогою добра» 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отно-

шений из числа парциальных и иных программ. 

Программа Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» 

Программа разработана на 3 года по возрастным группам: 

3-4 года - младшая группа; 

4-5 лет - средняя группа; 

5-6 лет - старшая группа; 

Поставленные Программой задачи решаются комплексно по следующим разделам: 

Задачи раздела «Человек среди людей» 

Познавательные сведения 

Способствовать формированию понятий о: 



 - человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, раз-

личия между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; 

поступки, взаимоотношения с другими людьми); 

- истории появления и развития отдельного человека; 

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 

- собственных чертах характера, привычках; 

- определенной половой принадлежности взрослых людей; 

 - различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни  

 - специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, оде-

жда, обувь, прическа), характерных аксессуарах; 

 - специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), 

отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

 - семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных 

родовым началом; 

- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

- правилах взаимоотношений с членами семьи; 

 - различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик  - 

сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

 - способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противопо-

ложного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлече-

ниях, поступках); 

 - способствовать становлению полового самосознания, чувства полороле-

вой самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя опре-

деленного пола; 

 - актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности 

детей друг к другу; 

 - стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения; 

 - актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и на-

стоящих женщин; 

 - воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

 - способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, 

ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 



 - воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлече-

ниям, интересам каждого; 

- способствовать становлению чувства человеческого достоинства. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, раз-

вивать умения и формировать навыки: 

- восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

  - положительно направленного интереса к детям своего и противополож-

ного пола; бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом 

половых различий; 

 - выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных 

видах деятельности; 

 - проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым лю-

дям разного пола; 

 - адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в 

отношении к людям разного возраста и пола; 

- проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взро-

лых; 

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

- культуры поведения в семье; 

 - бесконфликтного взаимодействия с членами семьи с учетом их и своег-

возраста, и пола; 

- проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

- практического применения информации о человеке в различных видах деятель-

ности. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Познавательные сведения 

- способствовать формированию понятий о: 

принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе; 

 атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное 

искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

 специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

 необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отноше-

ний между людьми разных культур, мира и понимания между ними; 

 отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, кос-

тюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня). 

Развитие чувств и эмоций 



- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 

  - поддерживать проявление потребности в получении информации и прак-

тическом применении сведений о национальной культуре; 

- вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества пред-

ставителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произ-

ведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и 

др.); 

 - способствовать становлению национального самосознания, ощущения 

принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации; 

 - воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утвер-

ждению себя как носителя национальной культуры; 

  - воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобра-

зия. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, раз-

вивать умения и формировать навыки: 

 - восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

 - проявления толерантного, доброжелательного отношения к представите-

лям своей и других национальных культур; 

 - положительно направленного, познавательного интереса к носителям на-

циональной культуры; 

 - практического применения знаний о национальной культуре в разных ви-

дах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкуль-

турной, конструктивной, игровой, коммуникативной); 

 - бесконфликтного поведения в общении с представителями других нацио-

нальностей; межэтнической культуры; 

  - проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценно-

стям разных народов. 

 

Задачи раздела «Человек в истории» 

Познавательные сведения 

 Способствовать формированию понятий об: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами 

своей семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях; 



- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, 

условия быта); 

- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

- структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций 

-воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

  - способствовать проявлению потребности в получении информации о раз-

витии человека; 

 - воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав 

и свобод других людей; 

 - способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству 

других людей; 

 - воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, своей стране; 

 - стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближай-

шему окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада); 

 - способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям. 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

  - восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

  - проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружаю-

щим, людям труда; 

 - проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

 - выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

  - поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных 

местах; 

  - регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

 - поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, мик-

рорайоне, городе; 

  - практического применения информации об истории человека, историче-

ских событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конст-

руктивной, игровой); 



  - проявления уважительного отношения к историческим личностям, памят-

никам истории. 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения 

Способствовать формированию понятий о: 

- родном крае как части России; 

- истории зарождения и развития своего края, города (села); 

- людях, прославивших свой край в истории его становления; 

- улицах, районах своего города (села); 

- достопримечательностях родного города (села): культурные учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

- символике своего города (герб, гимн); 

- тружениках родного города (села); 

- знаменитых людях своего края; 

- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

- природе родного края; 

- традициях своего города (села); 

- географическом расположении своего края, города (села); 

- культурных и природных богатствах своего края. 

Развитие чувств и эмоций 

- воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

  - способствовать становлению чувства причастности к истории родного 

края; 

  - воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

  - вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческо-

му материалу; 

 - побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края; 

 - воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаме-

нитым людям своего города (села). 

Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 

  - проявления заботы о благосостоянии своего края; 

  - практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельно-

сти (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физ-

культурной, коммуникативной); 

 - участия в традиционных событиях своего города (села); 



 - проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям сво-

его края, его труженикам; 

 - проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям го-

рода. 

 Формы, методы, способы и средства реализации программы. 

Организация образовательного пространства 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• создание условий для развития детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); для развития детских способностей, формирую-

щихся в разных видах деятельности. 
Задачи: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эм-

патии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеж-

дениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается воспита-

телями за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоционально-

му состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Создание педа-

гогами атмосферы принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят 

и принимают таким, какой он есть; умение выслушать его и понять.  

Организация предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребёнка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка должна быть создана располагающей, почти до-

машней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Помещения группы оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может занять интересным, любимым делом. 

 



Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по соз-

данию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образо-

вательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объек-

тами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с воз-

никающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают си-

туации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, ко-

манде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

• С целью развития игровой деятельности педагоги: 

•  создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра раз-

вита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (на-

пример, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Организация предметно-пространственной среды для развития игро-

вой деятельности. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами 

детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо.



 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-противоречивые ситуации, на ко-

торые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помо-

гая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, ко-

гда детям трудно решить задачу. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области   

«Социально-коммуникативное  развитие». 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальныеподгрупповые 
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 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельнось 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Совместные действия 

 Дежурства 

 Рассматривание 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Просмотр и анализ мульт-

фильмов, телепередач 

 Чтение 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной детской дея-

тельности 

 Создание соответствующей предметно- развиваю-

щей среды 

 

 

2.2.3. Комплексно – тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или Группы 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных и разви-

вающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к ра-

зумному «минимуму» с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социаль-
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ного заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения про-

граммы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 

единства, День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные ком-

поненты ДОО. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возмож-

ности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образователь-

ных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью могут менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образова-

тельных областей. 
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Проектирование образовательного процесса  

(календарно-тематическое планирование по образовательным областям)  

первая младшая группа 
Первая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Вторая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Третья неделя сентября ТЕМА «День знаний»  

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты (це-

ли деятельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое раз-

витие», «Художе-

ственно – эстети-

ческое развитие», 

«Речевое разви-

тие», «Познава-

тельное развитие» 

Цели: формировать у детей поло-

жительные эмоции от посещения 

детского сада; продолжить озна-

комление с детским садом как 

ближайшим социальным окруже-

нием ребенка; предметами, нахо-

дящимися в детском саду, группе, 

территорией. 

Целевые ориентиры: владеет  со-

ответствующими возрасту основ-

ными движениями; проявляет ин-

терес к различным видам игр, 

участию в совместных играх; ин-

тересуется предметами ближай-

шего окружения, их назначением, 

Игровая «Чудесный мешочек»  

Игра – путешествие  по детскому 

саду 

 Игра – ситуация «В детском саду», 

дидактическая игра «Каждой вещи 

свое место», «Хорошо – плохо». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

Двигательная. Подвижная игра 

«Мышеловка», игра малой под-

вижности «У кого мяч?» Подвиж-

ная игра « Вверх-вниз» Подвижная 

игра « Найди свою пару» 

Изобразительная. Ознакомление с 

карандашом и бумагой, пластили-

Развлечение для детей 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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свойствами; умеет в быту, в само-

стоятельных играх посредством 

речи налаживать контакт, взаи-

модействовать со сверстниками; 

имеет положительный настрой на 

соблюдение элементарных пра-

вил поведения в детском саду и 

на улице; обращается к воспита-

телю по имени и отчеству 

ном. 

Коммуникативная. Игры-

путешествия по комнате, по терри-

тории участка; рассматривание 

картинки «Играем с песком». 

Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд. 

Игра – «поручение» «Найди то, что 

назову». Наблюдение на прогулке 

за старшими дошкольниками, со-

бирающими игрушки после про-

гулки  

Познавательно-исследовательская. 

Дидактические игры: «На нашем 

участке», «Путешествие по груп-

пе»; игровая ситуация «Расставь 

мебель в кукольной комнате»; бе-

седа о правилах безопасного пове-

дения в детском саду. Рассматри-

вание и описание игрушек 

Музыкальная. 

Рассматривание музыкальных ин-

струментов в группе и музыкаль-

ном зале. Пение песни «У Цыплят 

детский сад», муз игра «Гостюшка» 

Восприятие художественной лите-
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ратуры и фольклора. Чтение и за-

учивание стихотворения «Наш дет-

ский сад» Найденова. Н 

 

 

Четвертая неделя сентября ТЕМА «ПДД» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

(цели деятельности воспи-

танников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое раз-

витие», «Художе-

ственно – эстетиче-

ское развитие», 

«Речевое разви-

тие», «Познава-

тельное развитие» 

Цели: формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах; знаком-

ство с элементарными правила-

ми дорожного движения, све-

тофором. 

Целевые ориентиры. 

- проявлять интерес к различ-

ным видам игр, участию совме-

стных играх; активен при соз-

дании индивидуальных и кол-

лективных композиций в ри-

сунках, аппликации; имеет по-

ложительный настрой  на со-

блюдение правил поведения в 

Игровая. 

Игра «Красный и зеленый»,  д\игра 

«Правильно не правильно не пра-

вильно»,  д\ игра «Собери свето-

фор», д\ игра «Найди свой цвет», 

игра – ситуация «Кто шофер» 

Индивидуальная игра «Собери ма-

шинку из геометрических фигур»; 

Дидактическая игра «Пешеходы и 

водители» 

Двигательная. 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль»» «Пойдем гулять». 

Изобразительная. 

Лепка « Палочки»; Рисование « 

Сюжетно – ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать»  

Воспитатель 

Музыкальный руководи-

тель 

Старший воспитатель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 
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группе и на улице; умеет дейст-

вовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнени-

ях, согласовывать движения; 

готов соблюдать 

Колечки»; « Мой друг светофор» 

Коммуникативная. 

«Знаки вокруг нас» 

«Правила дорожного движения». 

Беседа: « Какие машины вы види-

те?» 

Самообслуживание и элементарный быто-

вой труд. Игра-ситуация «Медвежо-

нок чинит автомобиль». 

Познавательно-исследовательская, Отга-

дывание загадок об автобусе, авто-

мобиле. 

Музыкальная. Инсценировка стихо-

творения Л. Миронова «У нас ма-

шины разные...» под музыку. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

загадки о ПДД; стихи С.Маршак 

«Мяч» А. Северный «Светофор» ; 

С. Михалков «Светофор». 

 

Первая неделя октября ТЕМА «Детский сад» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые результа-

ты (цели деятельности вос-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 
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 питанников) 

«Физическое разви-

тие», «Социально – 

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  «Позна-

вательное развитие» 

Цели: ознакомить детей с 

профессиями сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник). 

Целевые ориентиры: ознаком-

лен с некоторыми профессия-

ми; имеет простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома,  на улице; 

способен самостоятельно вы-

полнять элементарные   пору-

чения, преодолевать неболь-

шие трудности; умеет делить-

ся своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями; 

может в случае проблемной 

ситуации обратиться к знако-

мому взрослому; адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого; стре-

мится и способен самостоя-

тельно выполнять элементар-

ные поручения (убирать иг-

рушки, раскладывать матери-

ал к занятиям 

Игровая. 

Игра «Поможем няне накрыть на 

стол»; д/игра «Кому что нужно для 

работы»; «Поможем няне собрать иг-

рушки». Театрализованные игры 

«Приготовим угощение», «Напоим 

куклу чаем» 

Двигательная. 

Игра «Ходим – бегаем»» упражнения 

с мячами 

Изобразительная  

Рисование «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Коммуникативная. 

Дидактическая игра «Поручения (с 

игрушками)», беседа с игровым пер-

сонажем (Колобком) о воспитателях; 

Д.игра «Кто пришёл лечиться к Айбо-

литу». Беседа «Кто приготовил нам 

обед» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд Упражнение «Соберем 

игрушки на полочку сами». Беседа 

«Что делает няня в детском саду?». 

Познавательно-исследовательская Бе-

седа в кабинете медсестры: « Кто ле-

чит детей и взрослых? Какой халат у 

врача? Для чего нужен термометр? А 

шприц?. Наблюдение за трудом пова-

Экскурсия внутри дет-

ского сада организован-

ная 

сотрудниками 

детского сада 
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ра и дворника. Рассматривание аль-

бома иллюстраций «Труд взрослых в 

детском саду» Осмотр отдельных по-

мещений детского сада» (муз зал, мед. 

кабинет, пищеблок) 

Музыкальная, 

Импровизация танцевальных движе-

ний с куклами. Развлечение к нам гос-

ти пришли (дети старшей группы с 

подарками малышам). 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Гербова «Хитрые башмачки», Н. Ка-

линина «Помощники», заучивание 

стихотворения В. Викторов «Люблю 

детский сад» 

 

Вторая неделя октября ТЕМА «Овощи» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые резуль-

таты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое разви-

тие», «Художественно 

– эстетическое разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Познавательное раз-

Цель: Расширять представ-

ления детей о времени сбо-

ра урожая, о некоторых 

овощах; учить отличать и 

называть их по внешнему 

виду 

Игровая, 

Дидактические игры «Чудесный 

мешочек» (с овощами и фруктами); 

«Найди свой любимый цвет» (с 

предметами ближайшего окружения 

различных цветов), «Где растет?». 

Комплексная ОД 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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витие»,  

«Социально – комму-

никативное развитие» 

Целевые ориентиры. 

выстраивает игровое дейст-

вие, сопровождая его речью, 

соответствующей по содер-

жанию; 

разгадывает загадки; 

интересуется играми, раз-

ными жанрами искусства; 

- выражает свои эмоции при 

прослушивании музыкаль-

ного произведения. 

Игровая ситуация с персонажами 

(Дедушка и Бабушка) «Овощи с 

огорода» Игра «Опиши предмет» 

(описание и классификация фруктов 

и овощей). Театрализованная игра 

«Готовим обед» 

Двигательная, 

Подвижные игры «Ловишки», «Бы-

стро передай».. Игра «Собираем 

урожай» (муляжи овощей). Игра 

«Достань морковку». 

Изобразительная. 

Аппликация «Овощи лежат на круг-

лом подносе». 

Коммуникативная. 

Упражнения на развитие звуковой 

культуры речи (звуки [а], 

[у]), дидактическая игра «Не оши-

бись». Беседа на тему «Откуда бе-

рутся овощи ? Рассказывание сказки 

«Репка», разучивание потешки «Ва-

рись, варись кашка» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Инсценировка русской народной 

сказки «Репка», разучивание русской 

народной песенки «Огуречик, огуре-

чик...»  
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Третья неделя октября ТЕМА «Фрукты» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое разви-

тие», «Художественно 

– эстетическое разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Соци-

ально – коммуника-

тивное развитие» 

Цель. Закреплять знание 

названий и внешнего вида 

фруктов; формировать  

обобщающее понятие 

«фрукты» 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных иг-

рах; 

любит слушать новые 

сказки, 

рассказы, стихи; участвует 

в обсуждениях; интересу-

ется 

предметами ближайшего 

окружения, их назначени-

ем, 

свойствами; участвует в 

разговорах во время 

рассматривания предметов, 

наблюдения за живой; ак-

тивен при 

создании индивидуальных 

Игровая. Сюжетная игра «Ярмарка».  

Игра «Опиши предмет» (описание и 

классификация фруктов. Сюжетная иг-

ра «Поможем повару приготовить 

(компот) 

Двигательная. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». 

Игра «Собираем урожай» 

Изобразительная. Аппликация « Ябло-

ки лежат на блюде» 

Коммуникативная. Беседа «Что это за 

фрукты? На каких деревьях они вы-

росли?» 

«Сюжетно- ролевая «Папа и мама со-

бирают 

в саду фрукты» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Чудесный мешочек» (классифи-

кация предметов по велечине, форме, 

цвету, определение количества); 

Музыкальная. 

Интегрированная ОД ор-

ганизованная 

сотрудниками 

детского сада 
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и коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, ап-

пликации 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

Загадки потешки про фрукты. 

 

Четвертая неделя октября ТЕМА «Золотая осень» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное раз-

витие», 

«Речевое развитие», 

«Социально- 

коммуникативное раз-

витие», «Художест-

венно- эстетическое 

развитие» 

Цель: Формировать 

элементарные представле-

ния 

об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей на участке 

детского сада)  

Целевые ориентиры. 

проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных иг-

рах; 

любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; 

участвует в  обсуждениях; 

интересуется предметами 

ближайшего окружения, 

их назначением, свойст-

вами; участвует в разгово-

Игровая. 

Дидактическое упражнение «Ветерок»; 

игровое упражнение «Собери по цвету 

листочки». Игра-ситуация «Ветер-

ветерок» 

Двигательная. 

Бег врассыпную с листочками, ходьба 

между предметами («лужи», вырезан-

ные из картона). 

Изобразительная 

Рисование, «Разноцветный ковер из ли-

стьев» 

Коммуникативная. 

Рассматривание сюжетных картинок 

(по выбору педагога), дидактическая 

игра «Что изменилось?». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Наблюдение за трудом дворника, ока-

Праздничное мероприятие 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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рах во время рассматрива-

ния предметов, наблюде-

ния за живой природой; 

активен при создании ин-

дивидуальных и коллек-

тивных композиций в ри-

сунках, лепке, аппликации   

зание ему помощи в уборке листьев с 

дорожки; игры: «Наведем порядок са-

ми» 

Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание деревьев и листьев на уча-

стке, поиск предметов по описанию, 

игра «Что изменилось?» (определение и 

закрепление характерных особенностей 

времен года). 

Музыкальная  

Игра-ситуация «Ветер-ветерок». 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора: комплекс упражнение 

по тексту стихотворения «Осень»; «Ду-

ет, дует ветер» заучивание стихотворе-

ния А. Плещеева  

 

Первая неделя ноября ТЕМА «Деревья, кустарники» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога, Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Социально- 

коммуникативное раз-

витие», «Художествен-

Цель. Закрепить представ-

ление о растениях: дере-

вья, кусты, упражнять в их 

различении; закрепить 

представление о зависимо-

сти внешнего вида расте-

Игровая. 

« Раз, два, три к дереву беги» Хоровод-

ная игра «Вокруг березки» 

Двигательная. 

Мало подвижная игра «Высокий - низ-

кий» « У медведя во бору»; подвижная 

Целевая прогулка по тер-

ритории детского сада 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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но- эстетическое разви-

тие» 

  

 

ний от времени года 

Целевые ориентиры. 

-: имеет потребность в 

двигательной активности: 

проявляет положительные 

эмоции при физической 

активности, в самостоя-

тельной двигательной дея-

тельности; проявляет ин-

терес к простейшим взаи-

мосвязям в природе; уча-

ствует в сезонных наблю-

дениях; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных композиций 

в рисовании, лепке; прояв-

ляет эмоциональную от-

зывчивость на красоту 

природы, испытывает чув-

ство радости;  

пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изо-

бражать простые предме-

ты и явления, передавая их 

образную 

выразительность; слушает 

новые сказки, рассказы, 

стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает 

персонажам сказок 

игра «Листочки» 

Изобразительная. 

Рисование «Деревья на нашем участке» 

Коммуникативная 

Беседа; «Какие части есть у дерева? 

Какое это дерево? Какой это ствол у 

дерева? 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Совместная деятельность на участке 

детского сада. 

Познавательно-исследовательская Рас-

сматривание картинок с изображением 

деревьев , кустарников. Дидактическая 

игра «Один и много» 

Музыкальная 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

К .Чуковский «Чудо дерево»; Чтение 

русских песенок- потешек « Сидит во-

рон на дубу», загадывание загадок 
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Вторая неделя ноября ТЕМА «Мебель, бытовые приборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Физическое разви-

тие», «Художествен-

но – эстетическое 

развитие», «Речевое 

развитие», «Познава-

тельное развитие», 

«Социально – комму-

никативное развитие» 

Ц е л и :  Знакомить мебе-

лью, бытовыми приборами 

Целевые ориентиры: 

- проявляет интерес к раз-

личным видам игр, участию 

в совместных играх; инте-

ресуется предметами бли-

жайшего окружения, их на-

значением, свойствами; 

участвует в разговорах во 

время рассматривания 

предметов, картин, иллю-

страций; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных композиций 

в аппликации 

Игровая. 

Игровая ситуация «Новая мебель в но-

вый дом» (учить отвечать на вопрос 

«сколько?», определять совокупности 

словами «один», «много», «ни одно-

го»). 

Двигательная. 

Подвижные игры «Найди свое место»; 

« Береги предмет»; « Передача шаров» 

Изобразительная. 

Рисование. « Красивый диван» Рисо-

вание «Обстановка в комнате» 

Коммуникативная. Описание предме-

тов мебели, бытовых приборов упраж-

нения на развитие звуковой культуры 

речи (звук [о]). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно – исследовательская.                                           

Игры: «Мебель для кукольной комна-

ты», «Бытовые приборы»  

Музыкальная.                                                       

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора. 

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками 

детского сада 
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Третья неделя ноября ТЕМА «Мой город – Кинель» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», «Худо-

жественно- 

эстетическое разви-

тие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Цель: Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными достопримеча-

тельностями. 

Целевые ориентиры: знает 

название родного города 

(села); задает вопросы 

взрослому; проявляет 

интерес к различным ви-

дам игр, участию в совме-

стных играх; любит слу-

шать новые художествен-

ные 

произведения; участвует в 

обсуждениях, испытывает 

положительные эмоции от 

правильного решения 

познавательных задач; в 

диалоге с педагогом умеет 

услышать и понять задан-

ный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого; 

проявляет интерес к кни-

гам, 

Игровая. 

Игра «Найди на фотографиях города 

транспорт, дома, памятники, достопри-

мечательности»; д. игры « Кто, где жи-

вет?»; «Найди самый маленький и са-

мый большой дом» 

Двигательная.  

Игра-путешествие «Прогулка по горо-

ду» 

Изобразительная. 

Рисование. « Высокий новый дом» 

Аппликация « Домик» 

Коммуникативная. 

Рассматривание фотографий родного 

города 

(села), достопримечательностей; 

упражнение в назывании города (села). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно–исследовательская: 

Беседа о городе, в котором живут.  

Музыкальная 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора. 

Фотовыставка «Любимый 

город» организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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рассматриванию иллюст-

рации 

Чтение стихотворений С. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» 

 

Четвертая неделя ноября ТЕМА «Я - человек» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Физическое разви-

тие», «Художественно 

– эстетическое разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Социально 

– коммуникативное 

развитие» 

Ц е л ь :  Формировать 

представления о себе как 

о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении 

Целевые ориентиры: 

имеет первичные пред-

ставления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол; 

владеет 

соответствующими воз-

расту основными дви-

жениями; интересуется 

собой (кто я?), сведе-

ниями о себе, своем 

прошлом, происходящих 

с ним изменениях; про-

являет интерес к различ-

ным видам игр, участию 

Игровая. 

Сюжетно-ролевая игра «День рожде-

ния»; игра с водой « Умывание кук-

лы»д\ игры «Знакомство», «Угадай по 

голосу», «Кто ушел». Д\ игра «Одень 

Ваню и Таню», 

Двигательная 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч». Игра «Где же наши ручки (ножки, 

носик)?» 

Изобразительная. 

Лепка. « Маленькая Маша» Рисование 

«Раздувайся пузырь» Рисование «Укра-

сим платье кружочками – колечками» 

Коммуникативная.                        Дидак-

тическое упражнение «Играем в слова»; 

игра « Водичка , умой моё личико»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд Беседа о правилах личной 

Открытый день здоровья  

организованный 

сотрудниками 

детского сада 
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в совместных играх; 

имеет элементарные 

представления о ценно-

сти здоровья, пользе за-

каливания, необходимо-

сти соблюдения правил 

гигиены в повседневной 

жизни любит слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсу-

ждениях; проявляет ин-

терес к различным видам 

игр, участию в совмест-

ных играх 

гигиены ( мытьё рук перед приёмом 

пищи)  

Познавательно-исследовательская. От-

гадывание загадок о мыле, расческе, 

зеркале, ножницах; игра «Петрушка 

принес ребятам мячи» (учить понимать 

слова «много», «один», «ни одного»).  

Рассматривание своего отражения в 

зеркале, рассматривание фото, иллюст-

раций на тему «Мы играем»  Беседа на 

тему «Мы – мальчик и девочки», рас-

сматривание иллюстраций на темы 

«Одежда девочек и мальчиков», «Моя 

семья» 

Музыкальная 

Исполнение песен и попевок «Кто у нас 

хороший», «Угадайка», муз ритмиче-

ские движения «Подружились», муз 

д.игра «Как тебя зовут?»    

 Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора. Чтение русской народ-

ной песенки «Расти» коса до пояса. Ра-

зучивание потешек с именами детей 

(Наша Маша……, Ваня, Ваня просто-

та……) Благинина «Аленушка», С. 

Черный «Про Катюшу», О. Дриз «Мы 

мужчины», Л. Квитко «Дочка» 

 

Первая неделя декабря «Одежда, обувь, головные уборы» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно» 

эстетическое 

развитие», «Познава-

тельное 

развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Социально- 

коммуникативное раз-

витие », «Физическое 

развитие» 

Цель. Учить различать и 

называть предметы оде-

жды, находить сходство 

и различие между ними; 

познакомить с обоб-

щающими понятиями 

«головные уборы»;  

побуждать быть само-

стоятельными. 

Целевые ориентиры. 

умеет различать и назы-

вать предметы одежды; 

находит сходство и раз-

личие между ними; -

ознакомлен с обобщаю-

щими понятиями 

Игровая. 

Игра «Головные уборы и одежда» 

(классификация) Сюжетно-ролевая иг-

ра «Оденем куклу на прогулку» Дидак-

тические игры: «Чего не хватает?», 

«Одень куклу», Игра «Кто у нас хоро-

ший, кто у нас пригожий?». Д\ игры 

«Одень Таню и Ваню», «Кому что 

нужно», «Кто позвал тебя узнай» 

Двигательная. 

Подвижная игра « Принеси предмет»  

Подвижная игра «Найди свое место в 

круге»; 

Рисование « Клетчатое платье для кук-

лы» 

Изобразительная 

 Аппликация « Узор на круге»; 

Рисование « Клетчатое платье для кук-

лы»  

Коммуникативная. Беседа на тему 

«Одежда, головные уборы» ; дидакти-

ческая игра «Чьи вещи?», рассматрива-

ние сюжетных картинок                                                         

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд                                                                   

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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Дидактическая игра «Застегни пугови-

цу»                                             

Познавательно-исследовательская Иг-

ра-ситуация «У куклы Веры новый 

шарф»; игра-ситуация «Кукла Катя вы-

бирает новую кофточку»  

Музыкальная                      

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора  

Инсценировка сказки «Руковичка» 

 

Вторая неделя декабря ТЕМА «ЗИМА» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», «Познава-

тельное  

развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально- коммуни-

кативное развитие», 

«Физическое разви-

тие» 

Цель. Формировать эле-

ментарные представле-

ния о зиме; проявлять 

исследовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом 

Целевые ориентиры: 

- имеет элементарные 

представления о зиме;  

-проявляет интерес к 

Игровая. 

Игровое упражнение «Достроим домик 

для зайчиков» (определение фигуры, 

похожей на крышу дома); игра «Ве-

дерки для снеговиков» (сравнение 

двух равных групп предметов спосо-

бом наложения, понимание значений 

слов «помногу», «поровну»). 

Двигательная. 

Подвижная игра « Снежинки кружат-

ся» 

Выставка детского творче-

ства организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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участию в совместных 

играх и физических уп-

ражнениях; любит слу-

шать новые сказки, рас-

сказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; пытается в 

рисовании, лепке, аппли-

кации изображать про-

стые предметы и явле-

ния, передавая их образ-

ную выразительность; 

умеет занимать себя иг-

рой, самостоятельной 

художественной дея-

тельностью; способен ус-

танавливать простейшие 

связи между предметами 

и явлениями, делать про-

стейшие обобщения 

Изобразительная. 

Рисование «Снежные комочки, боль-

шие и маленькие» («Ватные комоч-

ки»),  

Коммуникативная.                                                                

Обсуждение содержания русской на-

родной сказки «Снегурушка и лиса». 

Рассматривание иллюстраций, сюжет-

ных картинок «Зима»                          

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд                                                                          

Игровое упражнение « Оденем куклу 

на прогулку»                                                                      

Целевая прогулка « Покормим птиц 

зимой»  

Познавательно-исследовательская  Иг-

ры: «Что изменилось?»,  

«Дорожки из кирпичиков» (сравнение 

предметов по ширине). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Мороз-

ные деньки»; Игра-ситуация «Сказки 

матушки- метели».  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора   Стихотворения С. 

Маршака «Январь»                                                   

 

Третья неделя декабря ТЕМА «Зимние забавы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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области 

 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

  

«Художественно эстети-

ческое развитие», «По-

знавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие», 

«Физическое 

развитие» 

Цель: формировать ис-

следовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом. 

Целевые ориентиры. 

- владеет основными 

движениями в соответ-

ствии с возрастом; 

проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх 

и физических упражне-

ниях; 

проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища; умеет делиться с 

педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылает-

ся на источник получен-

ной информации (теле-

передача, рассказ близ-

кого человека, посеще-

ние выставки, детского 

Игровая. 

Игровые упражнения: «Игрушки для 

елочки» (определение названий гео-

метрических фигур) 

Двигательная. Подвижная сюжетная 

игра 

Мы фигуристы (лыжники, хоккеисты 

и т. п.)» с выполнением имитацион-

ных движений; игровое упражнение 

«Перепрыгнем через ледяную дорож-

ку» (сравнение дорожек по ширине); 

упражнение со снежками под русскую 

народную мелодию, игры: «Догони 

снежный шар», «Карусели». 

Изобразительная. Аппликация «Сне-

говик», лепка «Маленькие куколки гу-

ляют на снежной поляне» 

Коммуникативная. 

Беседа о зимних видах спорта 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Сделаем кукле 

санки». 

Познавательно-исследовательская. 

Целевая прогулка «Лепка снеговика» 

Экспериментирование со снегом и 

льдом 

Спортивный праздник  

организованный 

сотрудниками 

детского сада 
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спектакля и т.д) Музыкальная    

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора   

 

Четвертая неделя декабря ТЕМА «Новогодний праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: 

формировать у детей 

желание готовиться к 

празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу 

Целевые ориентиры: 

- имеет потребность в 

двигательной активно-

сти: проявляет положи-

тельные эмоции при фи-

зической активности/, в 

самостоятельной двига-

тельной деятельности; 

проявляет интерес к раз-

личным видам игр, уча-

стию в совместных игр; 

активен при создании 

индивидуальных компо-

зиций в рисунках, лепке, 

Игровая 

Игровая ситуация «Наряжаем елочку 

для кукол». Игровая ситуация «По-

дарки в мешке». Игры, в которые де-

ти будут играть на новогоднем утрен-

нике; игра «Ведерки для снеговиков» 

(сравнение двух равных групп пред-

метов способом наложения, понима-

ние значений слов «помногу», «по-

ровну»)  

Двигательная  

Упражнение «Высокие и низкие 

елочки», игра малой подвижности 

«Через сугробы», подвижная игра» 

Снежки и ветер» 

Изобразительная.  

Лепка по замыслу аппликация «на-

клей какую хочешь, игрушку» 

Коммуникативная. 

Новогодний утренник ор-

ганизованный 

сотрудниками 

детского сада 
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аппликации; проявляет 

эмоциональную отзыв-

чивость на доступные 

своему возрасту музы-

кальные произведения; 

различает веселые и гру-

стные мелодии; умеет в 

быту, в самостоятельных 

играх посредствам речи 

налаживать контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками  

Рассматривание картинки «Дед Мо-

роз». Рассматривание картины «Елку 

наряжаем», дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Тетрализованные игры – ситуации 

«Гномы и елка», «Новый год детям 

радость принесет». 

Познавательно-исследовательская 

Совместная сюжетная игра «В гости к 

Деду Морозу и Снегурочке»  

Музыкальная. 

Игра-ситуация «Новогоднее пред-

ставление» 

Раскрашивание карнавальных масок 

(под музыкальное сопровождение) 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение рассказа Л. Воронковой  

«Снег идет». 

Вторая неделя января «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»  

Четвертая неделя января ТЕМА «Домашние животные и птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

Цели: Расширять знания 

о домашних животных и 

птицах (внешний вид, 

Игровая, 

Игры-ситуации «Ежик и котик», 

«Цыпленок и щенок», 

Театрализованное пред-

ставление организованное 

сотрудниками 
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тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

способ передвижения, 

среда обитания, названия 

детенышей) 

Целевые ориентиры: 

-проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх, животным, их 

особенностями, про-

стейшим взаимосвязям в 

природе; любит слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсу-

ждениях; активен при 

создании индивидуаль-

ных и 

коллективных компози-

ции в рисунках, лепке, 

аппликации: испытывает 

положительные эмоции 

от правильно решенных 

познавательных задач, 

познавательно исследо-

вательской деятельно-

сти. 

 Игра-имитация «Домашние живот-

ные и птицы» (дети имитируют дви-

жения цыплят, котят),  

игра – ситуация  

«Поросенок потерялся» 

Театрализованная деятельность обыг-

рывание потешек «Кисонька, муры-

сонька», «Сорока – ворона» 

Двигательная. 

Подвижно-дидактическая игра 

«Птички, летите ко мне». 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Комплекс упражнений «Весёлый ко-

тёнок» «Кот и мыши»; игра-разминка 

«Птички сели возле лужи». 

Изобразительная. 

Лепка «Подарок любимому котёнку ( 

щенку)» 

Аппликация «Цыплята на лугу», 

«Домик для кота» 

Коммуникативная 

Упражнение на развитие звуковой 

культуры речи звук (у) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавателънно -исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением домашних животных и птиц. 

Дидактическая игра «Домашние жи-

вотные, кто? чем питается?» », беседа 

детского сада 
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«Как нужно заботиться о домашних 

животных?». 

Музыкальная.                                                               

Игры-ситуации: «Жили гуси у бабу-

си».  

Разучивание песни «Плачет котик», 

«Петушок» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

 Чтение чувашской народной песенки 

«Разговоры» (пер. Л. Яхнина) Расска-

зывание стихотворений  

В. Берестова «Бычок», А. Барто 

«Пес» 

 

Первая неделя февраля ТЕМА «Дикие животные» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: формировать 

элементарные 

представления о живот-

ных 

средней полосы (внеш-

ний 

вид, образ жизни, пита-

ние, 

Игровая. 

игра «Мишка привез шары и кубики» 

(классификация по цвету, величине, 

определение количества: один-много) 

Двигательная. 

Игра «Медведь и пчелы» 

Изобразительная  

Лепка «Мишка-неваляшка»                               

Сюжетно-ролевая игра 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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названия детёнышей) 

Целевые ориентиры. 

со сверстниками и 

взрослыми, способен 

договариваться, учиты-

вать 

интересы и чувства дру-

гих; 

Коммуникативная.                                                        

Чтение и обсуждение стихотворения 

А.Блок «Зайчик»                                                                     

Игра-драматизация «Кто? где нахо-

дится в лесу?».                                       

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательно-исследовательская. 

Беседа о диких животных.                                             

Музыкальная,                                             

музыкальная игра «Кто в домике жи-

вет?»,                                                           

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Театрализованная игра по мотивам 

сказки «Три медведя» 

 

 

Вторая неделя февраля ТЕМА «Посуда» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

Цель: 

формировать обобщаю-

щее понятие « посуда»; 

закрепить знания о клас-

Игровая, 

Игровые ситуации:  

«Сервируем стол», «Моем посуду»,  

«Чаепитие кукол» 

Театрализованное пред-

ставление «Федорино го-

ре» организованное 

сотрудниками 
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«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

сификации посуды : 

чайная, столовая 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки и т. д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища;  

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Двигательная. 

Подвижная игра с бегом «Принеси 

предмет» 

Изобразительная. 

Рисование « Круглые тарелочки» 

«Чайник, чашки, блюдца- почему так 

быстро бьются» , лепка «Миски для 

трех медведей» 

Театрализованное представление « 

Федорино горе»    

Коммуникативная. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавателъно-исследовательская. 

Классификация предметов (предметы 

«рукотворного» и «природного ми-

ра»); игры: «Тарелочка из глины», 

«Подбери такие же» игра «Какая 

раньше была посуда» (в музее) 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

детского сада 
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Третья неделя февраля ТЕМА «Транспорт» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные облас-

ти 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: знакомить с видам 

и транспорта, профес-

сиями на транспорте; за-

крепить знание и упот-

ребление обобщающего 

понятия «транспорт» 

Целевые ориентиры. 

- выстраивает игровое 

действие, сопровождая 

его речью, соответст-

вующей по содержанию; 

- разгадывает загадки; 

- интересуется играми, 

разными жанрами искус-

ства; 

- выражает свои эмоции 

при прослушивании му-

зыкального произведе-

ния. 

Игровая. 

Игры-ситуации: «Кто шофер?», «Же-

лезная дорога», игра «Кто? на чем ез-

дит?» Игровое упражнение «Поставь 

машину в гараж» (определение коли-

чества машин и гаражей, сравнение 

количества предметов: поровну, 

столько, Строительная игра «Поедем 

на машине» (автобус, поезд) 

Двигательная. Игры: «Поезд», «Са-

молеты», «Едем на автобусе» , игро-

вое упражнение «Автомобили и га-

ражи» (развитие ориентирования в 

пространстве) 

Изобразительная 

Рисование «Рельсы для железной до-

роги», конструктивная деятельность 

«Конструирование дорожек для авто-

мобилей» 

Коммуникативная. Описание автомо-

биля, автобуса, самолета по картин-

кам                   

Самообслуживание е и элементарный 

Игровое упражнение «Ав-

томобили и гаражи» (раз-

витие ориентирования в 

пространстве). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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бытовой труд Игра-ситуация «Мед-

вежонок чинит автомобиль». Игра 

«Моем машины, ставим в гараж» 

 Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок об автобусе, ав-

томобиле, самолете, 

Беседа «Папа дома шофер (мастер)»  

Рассматривание иллюстраций «Ма-

шины на нашей улице» Выставка иг-

рушек (разные виды транспорта). 

Просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»                               

Музыкальная. Инсценировка стихо-

творения JL Миронова «У нас маши-

ны разные...» под музыку, разучива-

ние песен «Самолет» Е. Тиличеевой, 

«Машина» Т. Папатинко, музыкально 

– ритмические движения «Поезд» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Рассматривание картины «Едим на 

автобусе», Чтение произведение А. 

Борто «Грузовик» Э. Мошсковская 

«Я машина», Б. Заходер «Шофер» 

 

Четвертая неделя февраля «День Защитника Отечества» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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тельности воспитанни-

ков) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: осуществлять пат-

риотическое воспитание, 

знакомить с «военными» 

профессиями, воспиты-

вать любовь к Родине. 

Целевые ориентиры: 

имеет потребность в 

двигательной активно-

сти: проявляет положи-

тельные эмоции при фи-

зической активности, в 

самостоятельной двига-

тельной деятельности; 

проявляет интерес к раз-

личным видам игр, уча-

стию в совместных играх 

активен при создании 

индивидуальных и кол-

лективных композиций в 

рисунках, лепке, аппли-

кации; проявляет эмо-

циональную отзывчи-

вость на доступные сво-

ему возрасту музыкаль-

ные произведения; раз-

личает веселые и груст-

ные мелодии; умеет в 

быту, в самостоятельных 

Игровая. 

Игра «Высоко - низко», 

 Двигательная. 

Подвижные игры : «Совушка», «Го-

релки» «Самолеты», «Парашютисты». 

Спортивная игра « Пограничники» 

Изобразительная. 

Коммуникативная. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что 

Спортивное развлечение Воспитатель 

Помощник воспитателя Музыкаль-

ный руководитель такое плохо?» 

Рассматривание фотографий пап и 

дедушек детей. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игра-ситуация «Папа - хороший хо-

зяин». 

Познавателъно-исследовательская. 

Игра «Построим высокие и низкие 

заборчики».  

Музыкальная. 

Прослушивание и исполнение песни 

«Мы солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова). Прослушивание песни 

«Песенка про папу» (сл. М. Танича, 

муз.В. Шаинского).                                                

Спортивное развлечение 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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играх посредством речи 

налаживать контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками; имеет 

первичные гендерные 

представления (мужчи-

ны - смелые, сильные; 

женщины - нежные, за-

ботливые); способен са-

мостоятельно выполнять 

элементарные поруче-

ния, преодолевать не-

большие трудности 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 

Первая неделя марта ТЕМА «Мамин праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели 

Деятельности  педагога. 

Планируемые результа-

ты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эстети-

ческое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», «Со-

циально – коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: организовывать 

все виды детской дея-

тельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать 

уважение к воспитате-

лям. 

Целевые ориентиры: 

Игровая. 

«Поздравим маму» (игра в почту).  

Двигательная. Подвижные игры с бе-

гом: «По тропинке к бабушке», «День 

и ночь».      

Изобразительная.                                                         

Аппликации: «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Праздник «8 марта!» 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями,  

ссылается на источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ 

близкого человека, по-

сещение выставки и т. 

д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища; 

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Коммуникативная. 

Беседа по содержанию стихотворения 

И. Косякова «Все она», игра-ситуация 

«Бабушка приехала» 

Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что...», бесе-

ды на темы: «Мама дома повар», 

«Мама дома парикмахер», «Мама до-

ма врач» Игра-ситуация «Мама при-

шла с работы». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

(бабушке)». Игра «Мамины помощ-

ники». 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание выставки вязаных 

вещей, изготовленных мамами и ба-

бушками детей Игра «Покажи, что 

умеет делать мама (стирает, моет по-

суду, подметает ) 

Музыкальная. Восприятие художест-

венной литературы и фольклора Чте-

ние стихотворения Е, Благининой 

«Вот какая мама»  

 

Вторая неделя марта ТЕМА «Весна» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ласти результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели:  Формировать 

элементарные представ-

ления о весне; расши-

рять представления о 

простейших связях в 

природе ( потеплело  

-появилась травка и т.д.); 

Целевые ориентиры: 

сформирована потреб-

ность в двигательной ак-

тивности; проявляет по-

ложительные эмоции 

при физической актив-

ности, в самостоятель-

ной двигательной дея-

тельности; интерес к жи-

вотным и растениям, к 

их особенностям, к про-

стейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в се-

зонных наблюдениях; 

проявляет интерес к раз-

личным видам игр, уча-

стию в совместных иг-

рах; поет, подпевает, 

двигается под музыку 

Игровая. 

Дидактическая игра «Это бывает вес-

ной». Игра «Прогулка по весеннему 

лесу». 

Двигательная. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». Подвижные игры: «Сбей кег-

лю», «Береги предмет». 

Изобразительная. 

Рисование 

Коммуникативная. 

Дидактическое упражнение «Когда 

это бывает?». Рассматривание сю-

жетных картин (по выбору воспита-

теля). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа с игровым персонажем (лесо-

вичком) о весне, наблюдение на про-

гулке за признаками весны 

Музыкальная 

Восприятие художественной литера-

туры и  

фольклора 

Чтение разучивание отрывка из сти-

хотворения А. Плещеева «Весна» 

Выставка семейного твор-

чества « Весенняя фанта-

зия» организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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заучивание стихотворения И. Бело-

усова «Весенняя гостья» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение разучивание отрывка из сти-

хотворения А. Плещеева «Весна» 

ТЕМА «Рыбы и другие обитатели воды» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Знакомить детей с 

аквариумными рыбками 

и земноводными (на 

примере лягушки) 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

Игровая. 

Пальчиковая игра «Рыбка плавает в 

водице». 

Двигательная. 

Подвижная игра «Рыбки в море» 

Подвижная игра «Караси и щуки» 

Изобразительная 

Коммуникативная. 

Составление коллективного рассказа 

«Как мы рассматривали рыбок в ак-

вариуме», рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Наблюдения: «Кормление рыбок», 

«Меняем воду в аквариуме». 

Познавательно-исследовательская. 

Воспитатель презентаци-

онное занятие  «Рыбки» 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к литера-

турным произведением, 

выражает свое отноше-

ние к конкретному по-

ступку литературного 

персонажа 

 Наблюдение «Рыбка плавает в воде», 

отгадывание загадки: 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом, Он прозрач-

ный, он стеклянный, Много рыбок 

живет в нем.  

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 

Четвертая неделя марта ТЕМА «Перелетные птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять знания 

о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц  

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти конструированию, 

Игровая. 

игра-разминка «Птички сели возле 

лужи» 

Двигательная. 

Подвижная игра «Птички, летите ко 

мне»  

Изобразительная  

Аппликация «Скворечник» 

Коммуникативная 

Рассматривание картинки «Заботимся 

о птицах», игра «Провожаем и встре-

чаем» 

Театрализованное пред-

ставление организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусст-

ву; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к кон-

кретному поступку ли-

тературного персонажа   

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Игровая ситуация «Строим сквореч-

ники для птичек» (складывание из 

геометрических фигур). 

Познавательно – исследовательская. 

Беседа о перелетных птицах. 

Музыкальная.  

Прослушивание музыкальной компо-

зиции «Птичка и птенчики» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира «Ласточка» (из сло-

венской народной поэзии в пересказе 

Л. Яхнина), заучивание стихотворе-

ния 

 

Первая неделя апреля ТЕМА «Моя семья» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

Цель. Обогащать пред-

ставления о своей семье; 

побуждать называть своё 

имя, фамилию, имена 

членов семьи 

Целевые ориентир: 

Игровая. 

Игровые ситуации  «Кукла Катя оби-

жается на родителей», «Семейный 

праздник у кукол» 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери», дидактическая игра «Кому 

Фотовыставка «Моя се-

мья» организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

- может самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли, до-

полнять игровую обста-

новку недостающими 

предметами, игрушками; 

имеет первичные ген-

дерные представления 

(мужчины - смелые, 

сильные; женщины - 

нежные, заботливые); 

называет членов своей 

семьи, их имена; соблю-

дает правила элементар-

ной вежливости; само-

стоятельно или после 

напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», 

«спокойной ночи» 

(в семье, в группе); уме-

ет проявлять 

доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по 

отношению к окружаю-

щим; откликается на 

эмоции близких людей и 

друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, 

помочь ему; активен при 

что нужно?», игра-ситуация «Мама 

укладывает детей спать». 

Двигательная. Подвижная игра малой 

подвижности «Тихо - громко». 

Изобразительная. 

Аппликация «Украсим Маше сара-

фан»  

Коммуникативная. 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья» с семейными фотографиями 

детей группы Беседа по содержанию 

стихотворения И. Косякова «Все 

она», игра-ситуация «Бабушка прие-

хала». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

(бабушке 

Познавательно-исследовательская. 

владеет соответствующими возрасту 

основными движениями Маши и 

Даши»  (определение количества бу-

синок на бусах, их цвета).  Беседа на 

тему «С кем я живу» 

Музыкальная.   

Исполнение песни «Жили – были» А. 

Пахмутовой. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Рассматривание картинок «Купаем 



988 
 

создании индивидуаль-

ных и коллективных 

композиций в рисунках, 

лепке, аппликации 

Владеет соответствую-

щими возрасту основ-

ными движениями 

куклу», «На прогулке», чтение сказки 

«Волк и козлята», «Маша и медведь» 

 

Вторая неделя апреля ТЕМА «Мы – помощники. Труд людей в природе» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: помочь детям по-

нять, что они подросли, 

многому научились; по-

знакомить детей с тру-

дом людей в природе,  

воспитывать желание 

выполнять простые дей-

ствия самостоятельно, 

развивать навыки само-

обслуживания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

Игровая. 

Игра «Кого покатаем на машине?», 

игровое упражнение «Покажи и про-

кати» дети катают круг и квадрат по 

столу), Сюжетная игра «Поможем по-

вару приготовить суп (компот)», игра. 

«Приключения в комнате» 

(ознакомление с трудом мамы дома); 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку» (определение количества 

предметов). 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

гом «Принеси предмет». 

Изобразительная. Рисование «Нари-

суй что-то круглое», лепка «По за-

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 

 



989 
 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; умеет объе-

диняться со сверстника-

ми для игры в группу из 

2-3 человек на основе 

личных симпатий, выби-

рать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет 

умение взаимодейство-

вать и ладить со сверст-

никами в непродолжи-

тельной совместной иг-

ре; имеет положитель-

ный настрой на соблю-

дение элементарных 

правил поведения в дет-

ском саду и на улице; 

стремится и способен 

самостоятельно выпол-

нять элементарные по-

ручения (убрать игруш-

ки, разложить материалы 

к занятиям) 

мыслу», конструирование  

«Домик-теремок».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

гите Незнайке» (ознакомление с 

предметами «рукотворного» и «при-

родного» мира), наблюдение «Няня 

пылесосит».  

Музыкальная.      

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Е. Благининой «Мы сейчас 

бревно распилим...» Чтение и инсце-

нировка стихотворения Е. Благини-

ной «Приходите, посмотрите!» 
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Третья неделя апреля ТЕМА «Профессии» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты  

(цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: Познакомить де-

тей с профессиями,  вос-

питывать интерес к по-

иску новых знаний, вос-

питывать желание вы-

полнять простые дейст-

вия самостоятельно, раз-

вивать навыки самооб-

служивания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; выбирает 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ла-

Игровая. 

Игра «Кого катает на машине?», иг-

ровое упражнение «Кто, кем работа-

ет?», Сюжетная игра «Поможем по-

вару приготовить суп (компот)», Игра 

«Любимая профессия» 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

гом «Соотнеси предмет и профес-

сию». 

Изобразительная. Рисование «Мама 

на работе», лепка, конструирование  

«Подъемный кран».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты». Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

гите Незнайке», наблюдение «Няня 

пылесосит».  

Музыкальная.      

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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дить со сверстниками в 

совместной игре; стре-

мится и способен само-

стоятельно выполнять 

элементарные поручения 

(убрать игрушки, разло-

жить материалы к заня-

тиям) 

Называет профессию и 

знает ее вид деятельно-

сти 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение и инсцени-

ровка. 

 

Четвертая неделя апреля ТЕМА «Цветы. Насекомые» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять пред-

ставления детей о цве-

тах, насекомых (бабочка, 

майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.) о 

растениях данной мест-

ности: цветущих травя-

нистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха). 

Показать, как растут 

комнатные растения( ге-

Игровая. 

Игра «Покажи, где цветок?» 

 Двигательная. 

Дыхательное упражнение «Бабочки». 

Подвижная игра «Жуки» 

Изобразительная. 

Рисование « Одуванчики в траве» 

Коммуникативная. 

Беседа о растениях данной местности 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Целевое посещение уголка 

природы организованное 

сотрудниками детского са-

да 
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рань, фикус и др.) 

Целевые ориентиры 

Познавательно – исследовательская. 

Игра «Найди свой цветочек» (класси-

фикация бабочек и цветов по цвету). 

Музыкальная.  

Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Театрализованные игры ситуации: 

«Цветочная полянка», «Солнышко», 

«»Дождик, пуще!», музыкальная игра 

«Гром и дождик»  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения З. Александровой «Одуванчик 

золотой……» 

 

Первая неделя мая ТЕМА «День Победы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: формировать у де-

тей представления 

о Дне Победы, расши-

рять и обогащать пред-

ставления о Дне Победы, 

его роль в жизни наро-

дов России. Расширять 

знания о героях России,  

Целевые ориентиры:  

Игровая 

Игра «Праздник Победы» (описание) 

Игра-путешествие на прогулке 

«Военная тропа». 

Игры с водой и песком 

Двигательная 

Подвижные игры: «Солнышко и дож-

дик» 

Изобразительная 

Спортивный праздник 

«Лето» организованный 

сотрудниками детского са-

да 

 



993 
 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

проявляет эмоциональ-

ное отношение к празд-

нику, выражает свое от-

ношение к конкретному 

поступку. 

Аппликация «Скоро праздник», 

рисование «Праздничный салют», 

лепка «Военная техника». 

Коммуникативная 

Литературная викторина. 

Беседа на тему  

упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук Ы). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание, обсуждение иллюст-

раций с изображением Дня Победы; 

Парад Победы 

Игровое упражнение «Поможем ба-

бушке». 

Музыкальная.  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение стихотворений на тему 

 

 

Вторая неделя мая ТЕМА «Лето. Ягоды. Грибы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте- Цель: формировать у де- Игра «Опиши предмет» (описание и Спортивный праздник 
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тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

тей обобщенные пред-

ставления 

о ягодах, о лете как о 

времени года, признаках 

лета, внешнем виде ягод; 

расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного 

света на жизнь людей; 

сформировать элемен-

тарные 

представления о садовых 

и огородных растениях, 

ягодах; 

сформировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе игр; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Целевые ориентиры:  

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх 

и физических упражне-

ниях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

классификация фруктов и овощей, 

ягод) 

Игра-путешествие на прогулке 

«Экологическая тропа». 

Двигательная 

Подвижные игры 

Изобразительная 

Аппликация «Спелая ягода», 

рисование «Лето», лепка 

«Тарелка ягод». 

Коммуникативная 

Литературная викторина. 

Беседа на тему «Откуда берутся  

ягоды?», упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук Ы). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание, обсуждение иллюст-

раций с изображением летнего пей-

зажа, людей, одетых по-летнему; 

Игровое упражнение «Поможем кук-

ле одеться на прогулку». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Яблонька» 

Чтение рассказа Н. Павлова «Земля-

ничка». 

«Лето» организованный 

сотрудниками детского са-

да 
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дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

проявляет эмоциональ-

ное отношение к литера-

турным произведением. 

Помощь воспитателю на 

участке посадка цветни-

ков, уборка территории. 

Упражнение «Одеваем 

куклу на прогулку». Уп-

ражнение «Раскладыва-

ем фрукты и ягоды по 

тарелочкам». 

 

Третья неделя мая ДИАГНОСТИКА 

Четвертая неделя мая ДИАГНОСТИКА 

вторая младшая группа 
Первая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Вторая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Третья неделя сентября ТЕМА «День знаний»  

Основная часть 

Интегрируемые Цели деятельности педагога. Пла- Содержание и виды детской дея- Итоговое 
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образовательные 

области 

нируемые результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

тельности мероприятие 

(ответственные) 

Социально ком-

муникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие 

Ц е л и :  ф ормировать у детей положи-

тельные эмоции от посещения детского 

сада; продолжить ознакомление с дет-

ским садом как ближайшим социаль-

ным окружением ребенка; предметами, 

находящимися в детском саду, группе, 

территорией. 

Целевые ориентиры: владеет  соответ-

ствующими возрасту основными дви-

жениями; проявляет интерес к различ-

ным видам игр, участию в совместных 

играх; интересуется предметами бли-

жайшего окружения, их назначением, 

свойствами; умеет в быту, в самостоя-

тельных играх посредством речи нала-

живать контакт, взаимодействовать со 

сверстниками; имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском саду и на 

улице; обращается к воспитателю по 

имени и отчеству 

Игровая «Чудесный мешочек»  

Игра – путешествие  по детскому 

саду 

 Игра- ситуация «В детском саду», 

дидактическая игра «Каждой вещи 

свое место», «Хорошо – плохо». 

Сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад» 

Двигательная. Подвижная игра 

«Мышеловка», игра малой подвиж-

ности «У кого мяч?» Подвижная иг-

ра « Вверх-вниз» Подвижная игра « 

Найди свою пару» 

Изобразительная. Ознакомление с 

карандашом и бумагой, пластили-

ном. 

Коммуникативная. Игры-

путешествия по комнате, по терри-

тории участка; рассматривание кар-

тинки «Играем с песком». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд. 

игра-«поручение» «Найди то, что 

назову». Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, соби-

рающими игрушки после прогулки  

Позновательнно-исследовательская. 

Дидактические игры: «На нашем 

Развлечение для де-

тей 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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участке», «Путешествие по группе»; 

игровая ситуация «Расставь мебель 

в кукольной комнате»; беседа о 

правилах безопасного поведения в 

детском саду. Рассматривание и 

описание игрушек 

Музыкальная. 

Рассматривание музыкальных инст-

рументов в группе и музыкальном 

зале. Пение песни «У Цыплят дет-

ский сад», муз игра «Гостюшка» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение и за-

учивание стихотворения «Наш дет-

ский сад» Найденова. Н 

 

Четвертая неделя сентября ТЕМА «ПДД» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

(цели деятельности воспи-

танников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

Физическое разви-

тие», «Художест-

венно – эстетиче-

ское развитие», 

«Речевое разви-

тие», «Познава-

тельное развитие» 

Цели: формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах; знаком-

ство с элементарными правила-

ми дорожного движения, све-

тофором. 

Целевые ориентиры. 

- проявлять интерес к различ-

Игровая. 

Игра «Красный и зеленый»,  д\игра 

«Правильно не правильно не пра-

вильно»,  д\ игра «Собери свето-

фор», д\ игра «Найди свой цвет», 

игра – ситуация «Кто шофер» 

Индивидуальная игра «Собери ма-

шинку из геометрических фигур»; 

Сюжетно – ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать»  

Воспитатель 

Музыкальный руководи-

тель 
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ным видам игр, участию совме-

стных играх; активен при соз-

дании индивидуальных и кол-

лективных композиций в ри-

сунках, аппликации; имеет по-

ложительный настрой  на со-

блюдение правил поведения в 

группе и на улице; умеет дейст-

вовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнени-

ях, согласовывать движения; 

готов соблюдать 

Дидактическая игра «Пешеходы и 

водители» 

Двигательная. 

Подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль»» «Пойдем гулять». 

Изобразительная. 

Лепка « Палочки»; Рисование « 

Колечки»; « Мой друг светофор» 

Коммуникативная. 

«Знаки вокруг нас» 

«Правила дорожного движения». 

Беседа: « Какие машины вы види-

те?» 
Самообслуживание и элементарный быто-

вой труд. Игра-ситуация «Медвежо-

нок чинит автомобиль». 

Познавательно-исследовательская, Отга-

дывание загадок об автобусе, авто-

мобиле. 

Музыкальная. Инсценировка стихо-

творения Л. Миронова «У нас ма-

шины разные...» под музыку. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

загадки о ПДД; стихи С.Маршак 

«Мяч» А. Северный «Светофор» ; 

С. Михалков «Светофор». 

Старший воспитатель 

Инструктор по физиче-

ской культуре 

 

Первая неделя октября ТЕМА «Детский сад. Игрушки» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые результа-

ты (цели деятельности вос-

питанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое разви-

тие», «Социально – 

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  «Позна-

вательное развитие» 

Цели: ознакомить детей с 

профессиями сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник). 

Целевые ориентиры: ознаком-

лен с некоторыми профессия-

ми; имеет простейшие навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома,  на улице; 

способен самостоятельно вы-

полнять элементарные   пору-

чения, преодолевать неболь-

шие трудности; умеет делить-

ся своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями; 

может в случае проблемной 

ситуации обратиться к знако-

мому взрослому; адекватно 

реагирует на замечания и 

предложения взрослого; стре-

мится и способен самостоя-

тельно выполнять элементар-

ные поручения (убирать иг-

рушки, раскладывать матери-

Игровая. 

Игра «Поможем няне накрыть на 

стол»; д\ игра «Кому что нужно для 

работы»; «Поможем няне собрать иг-

рушки». Театрализованные игры 

«Приготовим угощение», «Напоим 

куклу чаем» 

Двигательная. 

Игра «Ходим – бегаем»» упражнения 

с мячами 

Изобразительная  

Рисование «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Коммуникативная. 

Дидактическая игра «Поручения (с 

игрушками)», беседа с игровым пер-

сонажем (Колобком) о воспитателях; 

Д.игра «Кто пришёл лечиться к Айбо-

литу». Беседа «Кто приготовил нам 

обед» 
Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд Упражнение «Соберем игрушки 

на полочку сами». Беседа «Что делает 

няня в детском саду?». 

Познавательно-исследовательская Бе-

седа в кабинете медсестры: « Кто ле-

Экскурсия внутри дет-

ского сада организован-

ная 

сотрудниками 

детского сада 
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ал к занятиям чит детей и взрослых? Какой халат у 

врача? Для чего нужен термометр? А 

шприц? Наблюдение за трудом повара 

и дворника. Рассматривание альбома 

иллюстраций «Труд взрослых в дет-

ском саду» Осмотр отдельных поме-

щений детского сада» (муз зал, мед. 

кабинет, пищеблок) 

Музыкальная, 

Импровизация танцевальных движе-

ний с куклами. Развлечение к нам гос-

ти пришли (дети старшей группы с 

подарками малышам). 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Гербова «Хитрые башмачки», Н. Ка-

линина «Помощники», заучивание 

стихотворения В. Викторов «Люблю 

детский сад» 

 

Вторая неделя октября ТЕМА «Овощи» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые резуль-

таты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое 

развитие»,«Социально- 

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

Цель: Расширять представ-

ления детей о времени сбо-

ра урожая, о некоторых 

овощах; учить отличать и 

Игровая, 

Дидактические игры «Чудесный 

мешочек» (с овощами и фруктами); 

«Найди свой любимый цвет» (с 

Комплексная ОД 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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развитие», «Познава-

тельное 

развитие»  

называть их по внешнему 

виду 

 

Целевые ориентиры. 

выстраивает игровое дейст-

вие, сопровождая его речью, 

соответствующей по содер-

жанию; 

разгадывает загадки; 

интересуется играми, раз-

ными жанрами искусства; 

- выражает свои эмоции при 

прослушивании музыкаль-

ного произведения. 

предметами ближайшего окружения 

различных цветов), «Где растет?». 

Игровая ситуация с персонажами 

(Дедушка и Бабушка) «Овощи с 

огорода» Игра «Опиши предмет» 

(описание и классификация фруктов 

и овощей). Театрализованная игра 

«Готовим обед» 

Двигательная, 

Подвижные игры «Ловишки», «Бы-

стро передай» Игра «Собираем 

урожай» (муляжи овощей). Игра 

«Достань морковку». 

Изобразительная. 

Аппликация «Овощи лежат на круг-

лом подносе». 

Коммуникативная. 

Упражнения на развитие звуковой 

культуры речи (звуки [а], 

[у]), дидактическая игра «Не оши-

бись». Беседа на тему «Откуда бе-

рутся овощи ? Рассказывание сказки 

«Репка», разучивание потешки «Ва-

рись, варись кашка» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Инсценировка русской народной 

сказки «Репка», разучивание русской 

народной песенки «Огуречик, огуре-

чик...»  
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Третья неделя октября ТЕМА «Фрукты» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

Социально коммуни-

кативное 

развитие», «Физиче-

ское 

развитие», «Речевое 

развитие», «Познава-

тельное развитие» 

Цель. Закреплять знание 

названий и внешнего вида 

фруктов; формировать  

обобщающее понятие 

«фрукты» 

 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных иг-

рах; 

любит слушать новые 

сказки, 

рассказы, стихи; участвует 

в 

обсуждениях; интересуется 

предметами ближайшего 

окружения, их назначени-

ем, 

свойствами; участвует в 

разговорах во время 

рассматривания предметов, 

Игровая. Сюжетная игра «Ярмарка».  

Игра «Опиши предмет» (описание и 

классификация фруктов. Сюжетная иг-

ра «Поможем повару приготовить 

(компот) 

Двигательная. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». 

Игра «Собираем урожай» 

Изобразительная. Аппликация « Ябло-

ки лежат на блюде» 

Коммуникативная. Беседа «Что это за 

фрукты? На каких деревьях они вы-

росли?» 

«Сюжетно- ролевая «Папа и мама со-

бирают 

в саду фрукты» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Чудесный мешочек» (классифи-

кация предметов по велечине, форме, 

Интегрированная органи-

зованная ОД 

сотрудниками 

детского сада 
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наблюдения за живой; ак-

тивен при 

создании индивидуальных 

и коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, ап-

пликации 

цвету, определение количества); 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литерату-

ры и фальклера 

Загадки потешки про фрукты. 

 

Четвертая неделя октября ТЕМА «Золотая осень» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

Физическое 

развитие», 

«Познавательное раз-

витие», 

«Речевое 

развитие», 

«Социально- 

коммуникативное раз-

витие»,«Художествен 

но- эстетическое 

развитие» 

Ц е л ь :  Формировать 

элементарные представле-

ния 

об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

людей на участке детского 

сада)  

Целевые ориентиры. 

проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных иг-

рах; 

любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; 

участвует в  обсуждениях; 

интересуется предметами 

Игровая. 

Дидактическое упражнение «Ветерок»; 

игровое упражнение «Собери по цвету 

листочки». Игра-ситуация «Ветер-

ветерок» 

Двигательная. 

Бег врассыпную с листочками, ходьба 

между предметами («лужи», вырезан-

ные из 

картона). 

Изобразительная 

Рисование, «Разноцветный ковер из ли-

стьев» 

Коммуникативная. 

Рассматривание сюжетных картинок 

(по выбору педагога), дидактическая 

игра «Что изменилось?». 

Праздничное мероприятие 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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ближайшего окружения, 

их назначением, свойст-

вами; участвует в разгово-

рах во время рассматрива-

ния предметов, наблюде-

ния за живой природой; 

активен при создании ин-

дивидуальных и коллек-

тивных композиций в ри-

сунках, лепке, аппликации   

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Наблюдение за трудом дворника, ока-

зание ему помощи в уборке листьев с 

дорожки; игры: «Наведем порядок са-

ми» 

Познавательно-исследовательская. Рас-

сматривание деревьев и листьев на уча-

стке, поиск предметов по описанию, 

игра «Что изменилось?» (определение и 

закрепление характерных особенностей 

времен года). 

Музыкальная  

Игра-ситуация «Ветер-ветерок». 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора: комплекс упражнение 

по тексту стихотворения «Осень»; «Ду-

ет, дует ветер» заучивание стихотворе-

ния А. Плещеева  

 

Первая неделя ноября ТЕМА «Деревья, кустарники» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога, Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Физическое разви-

тие»,«Познавательное 

развитие»,«Речевое 

развитие», «Социально- 

Цель. Закрепить представ-

ление о растениях: дере-

вья, кусты, упражнять в их 

различении; закрепить 

Игровая. 

« Раз, два, три к дереву беги» Хоровод-

ная игра «Вокруг березки» 

Двигательная. 

Целевая прогулка по тер-

ритории детского сада 

организованная 

сотрудниками 
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коммуникативное раз-

витие», «Художествен-

но- эстетическое разви-

тие» 

  

 

представление о зависимо-

сти внешнего вида расте-

ний от времени года 

Целевые ориентиры. 

-: имеет потребность в 

двигательной активности: 

проявляет положительные 

эмоции при физической 

активности, в самостоя-

тельной двигательной дея-

тельности; проявляет ин-

терес к простейшим взаи-

мосвязям в природе; уча-

ствует в сезонных наблю-

дениях; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных композиций 

в рисовании, лепке; прояв-

ляет эмоциональную от-

зывчивость на красоту 

природы, испытывает чув-

ство радости;  

пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изо-

бражать простые предме-

ты и явления, передавая их 

образную 

выразительность; слушает 

новые сказки, рассказы, 

стихи, следит за развитием 

Мало подвижная игра «Высокий - низ-

кий» « У медведя во бору»; подвижная 

игра «Листочки» 

Изобразительная. 

Рисование «Деревья на нашем участке» 

Коммуникативная 

Беседа; «Какие части есть у дерева? 

Какое это дерево? Какой это ствол у 

дерева? 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Совместная деятельность на участке 

детского сада. 

Познавательно-исследовательская Рас-

сматривание картинок с изображением 

деревьев , кустарников. Дидактическая 

игра «Один и много» 

Музыкальная 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

К .Чуковский «Чудо дерево»; Чтение 

русских песенок- потешек « Сидит во-

рон на дубу», загадывание загадок 

детского сада 
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действия, сопереживает 

персонажам сказок 

 

Вторая неделя ноября ТЕМА «Мебель, бытовые приборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Познавательное 

развитие», «Физиче-

ское 

развитие», 

 «Речевое 

развитие» 

Ц е л и :  Знакомить мебе-

лью, бытовыми приборами 

Целевые ориентиры: 

- проявляет интерес к раз-

личным видам игр, участию 

в совместных играх; инте-

ресуется предметами бли-

жайшего окружения, их на-

значением, свойствами; 

участвует в разговорах во 

время рассматривания 

предметов, картин, иллю-

страций; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных композиций 

в аппликации 

Игровая. 

Игровая ситуация «Новая мебель в но-

вый дом» (учить отвечать на вопрос 

«сколько?», определять совокупности 

словами «один», «много», «ни одно-

го»). 

Двигательная. 

Подвижные игры «Найди свое место»; 

« Береги предмет»; « Передача шаров» 

Изобразительная. 

Рисование. « Красивый диван» Рисо-

вание «Обстановка в комнате» 

Коммуникативная. Описание предме-

тов мебели, бытовых приборов упраж-

нения на развитие звуковой культуры 

речи (звук [о]). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно – исследовательская.                                           

Игры: «Мебель для кукольной комна-

ты», «Бытовые приборы»  

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками 

детского сада 
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Музыкальная.                                                       

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора. 

 

Третья неделя ноября ТЕМА «Мой город – Кинель» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», «Худо-

жественно- 

эстетическое разви-

тие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Цель: Знакомить с родным 

городом, его названием, 

основными достопримеча-

тельностями. 

 

Целевые ориентиры: знает 

название родного города 

(села); задает вопросы 

взрослому; проявляет 

интерес к различным ви-

дам игр, участию в совме-

стных играх; любит слу-

шать новые художествен-

ные 

произведения; участвует в 

обсуждениях, испытывает 

положительные эмоции от 

правильного решения 

познавательных задач; в 

диалоге с педагогом умеет 

Игровая. 

Игра «Найди на фотографиях города 

транспорт, дома, памятники, достопри-

мечательности»; д. игры « Кто, где жи-

вет?»; «Найди самый маленький и са-

мый большой дом» 

Двигательная.  

Игра-путешествие «Прогулка по горо-

ду» 

Изобразительная. 

Рисование. « Высокий новый дом» 

Аппликация « Домик» 

Коммуникативная. 

Рассматривание фотографий родного 

города 

(села), достопримечательностей; 

упражнение в назывании города (села). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно–исследовательская: 

Фотовыставка «Любимый 

город» организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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услышать и понять задан-

ный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого; 

проявляет интерес к кни-

гам, 

рассматриванию иллюст-

рации 

Беседа о городе, в котором живут.  

Музыкальная 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора. 

Чтение стихотворений С. Маршака из 

цикла «Детки в клетке» 

Четвертая неделя ноября ТЕМА «Я - человек» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Социально- коммуни-

кативное развитие»,  

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Ц е л ь :  Формировать 

представления о себе как 

о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении 

Целевые ориентиры: 

имеет первичные пред-

ставления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол; 

владеет 

соответствующими воз-

расту основными дви-

жениями; интересуется 

собой (кто я?), сведе-

ниями о себе, своем 

прошлом, происходящих 

Игровая. 

Сюжетно-ролевая игра «День рожде-

ния»; игра с водой « Умывание кук-

лы»д\ игры «Знакомство», «Угадай по 

голосу», «Кто ушел». Д\ игра «Одень 

Ваню и Таню», 

Двигательная 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий 

мяч». Игра «Где же наши ручки (ножки, 

носик)?» 

Изобразительная. 

Лепка. « Маленькая Маша» Рисование 

«Раздувайся пузырь» Рисование «Укра-

сим платье кружочками – колечками» 

Коммуникативная.                        Дидак-

тическое упражнение «Играем в слова»; 

Открытый день здоровья  

организованный 

сотрудниками 

детского сада 
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с ним изменениях; про-

являет интерес к различ-

ным видам игр, участию 

в совместных играх; 

имеет элементарные 

представления о ценно-

сти здоровья, пользе за-

каливания, необходимо-

сти соблюдения правил 

гигиены в повседневной 

жизни любит слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсу-

ждениях; проявляет ин-

терес к различным видам 

игр, участию в совмест-

ных играх 

игра « Водичка , умой моё личико»  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд Беседа о правилах личной 

гигиены ( мытьё рук перед приёмом 

пищи)  

Познавательно-исследовательская. От-

гадывание загадок о мыле, расческе, 

зеркале, ножницах; игра «Петрушка 

принес ребятам мячи» (учить понимать 

слова «много», «один», «ни одного»).  

Рассматривание своего отражения в 

зеркале, рассматривание фото, иллюст-

раций на тему «Мы играем»  Беседа на 

тему «Мы – мальчик и девочки», рас-

сматривание иллюстраций на темы 

«Одежда девочек и мальчиков», «Моя 

семья» 

Музыкальная 

Исполнение песен и попевок «Кто у нас 

хороший», «Угадайка», муз ритмиче-

ские движения «Подружились», муз 

дид игра «Как тебя зовут?»    

 Восприятие художественной литерату-

ры и фальклера. Чтение русской народ-

ной песенки «Расти» коса до пояса. Ра-

зучивание потешек с именами детей 

(Наша Маша……, Ваня, Ваня просто-

та……) Благинина «Аленушка», С. 

Черный «Про Катюшу», О. Дриз «Мы 

мужчины», Л. Квитко «Дочка» 
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Первая неделя декабря «Одежда, обувь, головные уборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно» 

эстетическое 

развитие», «Познава-

тельное 

развитие», «Речевое 

развитие»,  «Социаль-

но- 

коммуникативное раз-

витие », «Физическое 

развитие» 

Цель. Учить различать и 

называть предметы оде-

жды, находить сходство 

и различие между ними; 

познакомить с обоб-

щающими понятиями 

«головные уборы»;  

побуждать быть само-

стоятельными. 

Целевые ориентиры. 

умеет различать и назы-

вать предметы одежды; 

находит сходство и раз-

личие между ними; -

ознакомлен с обобщаю-

щими понятиями 

Игровая. 

Игра «Головные уборы и одежда» 

(классификация) Сюжетно-ролевая иг-

ра «Оденем куклу на прогулку» Дидак-

тические игры: «Чего не хватает?», 

«Одень куклу», Игра «Кто у нас хоро-

ший, кто у нас пригожий?». Д\ игры 

«Одень Таню и Ваню», «Кому что 

нужно», «Кто позвал тебя узнай» 

Двигательная. 

Подвижная игра « Принеси предмет»  

Подвижная игра «Найди свое место в 

круге»; 

Рисование « Клетчатое платье для кук-

лы» 

Изобразительная 

 Аппликация « Узор на круге»; 

Рисование « Клетчатое платье для кук-

лы»  

Коммуникативная. Беседа на тему 

«Одежда, головные уборы» ; дидакти-

ческая игра «Чьи вещи?», рассматрива-

Сюжетно – ролевая игра 

«Магазин» 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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ние сюжетных картинок                                                         

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд                                                                   

Дидактическая игра «Застегни пугови-

цу»                                             

Познавателъно-исследователъская Иг-

ра-ситуация «У куклы Веры новый 

шарф»; игра-ситуация «Кукла Катя вы-

бирает новую кофточку»  

Музыкальная                      

Восприятие художественной литерату-

ры и фальклера  

Инсценировка сказки «Руковичка» 

 

Вторая неделя декабря ТЕМА «Зима» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», «Познава-

тельное  

развитие», «Речевое 

развитие», «Социаль-

но- коммуникативное 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

Цель. Формировать эле-

ментарные представле-

ния о зиме; проявлять 

исследовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом 

Целевые ориентиры: 

- имеет элементарные 

Игровая. 

Игровое упражнение «Достроим домик 

для зайчиков» (определение фигуры, 

похожей на крышу дома); игра «Ве-

дерки для снеговиков» (сравнение 

двух равных групп предметов спосо-

бом наложения, понимание значений 

слов «помногу», «поровну»). 

Двигательная. 

Выставка детского творче-

ства организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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представления о зиме;  

-проявляет интерес к 

участию в совместных 

играх и физических уп-

ражнениях; любит слу-

шать новые сказки, рас-

сказы, стихи; участвует в 

обсуждениях; пытается в 

рисовании, лепке, аппли-

кации изображать про-

стые предметы и явле-

ния, передавая их образ-

ную выразительность; 

умеет занимать себя иг-

рой, самостоятельной 

художественной дея-

тельностью; способен ус-

танавливать простейшие 

связи между предметами 

и явлениями, делать про-

стейшие обобщения 

Подвижная игра « Снежинки кружат-

ся» 

Изобразительная. 

Рисование «Снежные комочки, боль-

шие и маленькие» («Ватные комоч-

ки»),  

Коммуникативная.                                                                

Обсуждение содержания русской на-

родной сказки «Снегурушка и лиса». 

Рассматривание иллюстраций, сюжет-

ных картинок «Зима»                          

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд                                                                          

Игровое упражнение « Оденем куклу 

на прогулку»                                                                      

Целевая прогулка « Покормим птиц 

зимой»  

Познавательно-исследовательская  Иг-

ры: «Что изменилось?»,  

«Дорожки из кирпичиков» (сравнение 

предметов по ширине). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Мороз-

ные деньки»; Игра-ситуация «Сказки 

матушки- метели».  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора   Стихотворения С. 

Маршака «Январь»                                                   

 

Третья неделя декабря ТЕМА «Зимние забавы» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Художественно эстети-

ческое развитие», «По-

знавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие»,«Физическое 

развитие» 

Цель: формировать ис-

следовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом. 

Целевые ориентиры. 

- владеет основными 

движениями в соответ-

ствии с возрастом; 

проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх 

и физических упражне-

ниях; 

проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища; 

умеет делиться с педаго-

гом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

Игровая. 

Игровые упражнения: «Игрушки для 

елочки» (определение названий гео-

метрических фигур) 

 

Двигательная. Подвижная сюжетная 

игра 

Мы фигуристы (лыжники, хоккеисты 

и т. п.)» с выполнением имитацион-

ных движений; игровое упражнение 

«Перепрыгнем через ледяную дорож-

ку» (сравнение дорожек по ширине); 

упражнение со снежками под русскую 

народную мелодию, игры: «Догони 

снежный шар», «Карусели». 

Изобразительная. Аппликация «Сне-

говик», лепка «Маленькие куколки гу-

ляют на снежной поляне» 

Коммуникативная. 

Беседа о зимних видах спорта 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Сделаем кукле 

санки». 

Познавательно-исследовательская. 

Спортивный праздник  

организованный 

сотрудниками 

детского сада 
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дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки, детского спек-

такля и т. д.) 

Целевая прогулка «Лепка снеговика» 

Экспериментирование со снегом и 

льдом 

Музыкальная    

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора   

 

 

 

Четвертая неделя декабря  «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: 

формировать у детей 

желание готовиться к 

празднику, учить песни, 

танцы, украшать группу 

Целевые ориентиры: 

- имеет потребность в 

двигательной активно-

сти: проявляет положи-

тельные эмоции при фи-

зической активности/, в 

самостоятельной двига-

тельной деятельности; 

проявляет интерес к раз-

Игровая 

Игровая ситуация «Наряжаем елочку 

для кукол». Игровая ситуация «По-

дарки в мешке». Игры, в которые де-

ти будут играть на новогоднем утрен-

нике; игра «Ведерки для снеговиков» 

(сравнение двух равных групп пред-

метов способом наложения, понима-

ние значений слов «помногу», «по-

ровну»)  

Двигательная  

Упражнение «Высокие и низкие 

елочки», игра малой подвижности 

«Через сугробы», подвижная игра» 

Новогодний утренник ор-

ганизованный 

сотрудниками 

детского сада 
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личным видам игр, уча-

стию в совместных игр; 

активен при создании 

индивидуальных компо-

зиций в рисунках, лепке, 

аппликации; проявляет 

эмоциональную отзыв-

чивость на доступные 

своему возрасту музы-

кальные произведения; 

различает веселые и гру-

стные мелодии; умеет в 

быту, в самостоятельных 

играх посредствам речи 

налаживать контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками  

Снежки и ветер» 

Изобразительная.  

Лепка по замыслу аппликация «на-

клей какую хочешь, игрушку» 

Коммуникативная. 

Рассматривание картинки «Дед Мо-

роз». Рассматривание картины «Елку 

наряжаем», дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный мешочек». 

Театрализованные игры – ситуации 

«Гномы и елка», «Новый год детям 

радость принесет». 

Познавательно-исследовательская 

Совместная сюжетная игра «В гости к 

Деду Морозу и Снегурочке»  

Музыкальная. 

Игра-ситуация «Новогоднее пред-

ставление» 

Раскрашивание карнавальных масок 

(под музыкальное сопровождение) 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение рассказа Л. Воронковой  

«Снег идет». 

Вторая неделя января «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»  

Четвертая неделя января ТЕМА «Домашние животные и птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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тельности воспитанни-

ков) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: Расширять знания 

о домашних животных и 

птицах (внешний вид, 

способ передвижения, 

среда обитания, названия 

детенышей) 

Целевые ориентиры: 

-проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх, животным, их 

особенностями, про-

стейшим взаимосвязям в 

природе; любит слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи; участвует в обсу-

ждениях; активен при 

создании индивидуаль-

ных и 

коллективных компози-

ции в рисунках, лепке, 

аппликации: испытывает 

положительные эмоции 

от правильно решенных 

познавательных задач, 

познавательно исследо-

вательской деятельно-

сти. 

Игровая, 

Игры-ситуации «Ежик и котик», 

«Цыпленок и щенок», 

 Игра-имитация «Домашние живот-

ные и птицы» (дети имитируют дви-

жения цыплят, котят),  

игра – ситуация  

«Поросенок потерялся» 

Театрализованная деятельность обыг-

рывание потешек «Кисонька, муры-

сонька», «Сорока – ворона» 

Двигательная. 

Подвижно-дидактическая игра 

«Птички, летите ко мне». 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 

Комплекс упражнений «Весёлый ко-

тёнок» «Кот и мыши»; игра-разминка 

«Птички сели возле лужи». 

Изобразительная. 

Лепка «Подарок любимому котёнку ( 

щенку)» 

Аппликация «Цыплята на лугу», 

«Домик для кота» 

Коммуникативная 

Упражнение на развитие звуковой 

культуры речи звук (у) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Театрализованное пред-

ставление организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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Познавательно -исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением домашних животных и птиц. 

Дидактическая игра «Домашние жи-

вотные, кто? чем питается?» », беседа 

«Как нужно заботиться о домашних 

животных?». 

Музыкальная.                                                               

Игры-ситуации: «Жили гуси у бабу-

си».  

Разучивание песни «Плачет котик», 

«Петушок» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

 Чтение чувашской народной песенки 

«Разговоры» (пер. Л. ) Рассказывание 

Яхнина), стихотворений  

В. Берестова «Бычок», А. Барто 

«Пес» 

 

Первая неделя февраля ТЕМА «Дикие животные» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

Цель: формировать 

элементарные 

представления о живот-

Игровая. 

игра «Мишка привез шары и кубики» 

(классификация по цвету, величине, 

Сюжетно-ролевая игра 

организованная 

сотрудниками 
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тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

ных 

средней полосы (внеш-

ний 

вид, образ жизни, пита-

ние, 

названия детёнышей) 

Целевые ориентиры. 

со сверстниками и 

взрослыми, способен 

договариваться, учиты-

вать 

интересы и чувства дру-

гих; 

определение количества: один-много) 

Двигательная. 

Игра «Медведь и пчелы» 

Изобразительная  

Лепка «Мишка-неваляшка»                               

Коммуникативная.                                                        

Чтение и обсуждение стихотворения 

А.Блок «Зайчик»                                                                     

Игра-драматизация «Кто? где нахо-

дится в лесу?».                                       

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательно-исследовательская. 

Беседа о диких животных.                                             

Музыкальная,                                             

музыкальная игра «Кто в домике жи-

вет?»,                                                           

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Театрализованная игра по мотивам 

сказки «Три медведя» 

детского сада 

 

 

Вторая неделя февраля ТЕМА «Посуда» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте- Цель: Игровая, Театрализованное пред-
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тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

формировать обобщаю-

щее понятие « посуда»; 

закрепить знания о клас-

сификации посуды : 

чайная, столовая 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки и т. д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища;  

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Игровые ситуации:  

«Сервируем стол», «Моем посуду»,  

«Чаепитие кукол» 

Двигательная. 

Подвижная игра с бегом «Принеси 

предмет» 

Изобразительная. 

Рисование « Круглые тарелочки» 

«Чайник, чашки, блюдца- почему так 

быстро бьются» , лепка «Миски для 

трех медведей» 

Театрализованное представление « 

Федорино горе»    

Коммуникативная. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (предметы 

«рукотворного» и «природного ми-

ра»); игры: «Тарелочка из глины», 

«Подбери такие же» игра «Какая 

раньше была посуда» (в музее) 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

ставление «Федорино го-

ре» организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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Третья неделя февраля ТЕМА «Транспорт» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные облас-

ти 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: знакомить с видам 

и транспорта, профес-

сиями на транспорте; за-

крепить знание и упот-

ребление обобщающего 

понятия «транспорт» 

Целевые ориентиры. 

- выстраивает игровое 

действие, сопровождая 

его речью, соответст-

вующей по содержанию; 

- разгадывает загадки; 

- интересуется играми, 

разными жанрами искус-

ства; 

- выражает свои эмоции 

при прослушивании му-

зыкального произведе-

ния. 

Игровая. 

Игры-ситуации: «Кто шофер?», «Же-

лезная дорога», игра «Кто? на чем ез-

дит?» Игровое упражнение «Поставь 

машину в гараж» (определение коли-

чества машин и гаражей, сравнение 

количества предметов: поровну, 

столько, Строительная игра «Поедем 

на машине» (автобус, поезд) 

Двигательная. Игры: «Поезд», «Са-

молеты», «Едем на автобусе» , игро-

вое упражнение «Автомобили и га-

ражи» (развитие ориентирования в 

пространстве) 

Изобразительная 

Рисование «Рельсы для железной до-

роги», конструктивная деятельность 

«Конструирование дорожек для авто-

мобилей» 

Коммуникативная. Описание автомо-

биля, автобуса, самолета по картин-

кам                   

Игровое упражнение «Ав-

томобили и гаражи» (раз-

витие ориентирования в 

пространстве). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

организованная 

сотрудниками 

детского сада 
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Самообслуживание е и элементарный 

бытовой труд Игра-ситуация «Мед-

вежонок чинит автомобиль». Игра 

«Моем машины, ставим в гараж» 

 Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок об автобусе, ав-

томобиле, самолете, 

Беседа «Папа дома шофер (мастер)»  

Рассматривание иллюстраций «Ма-

шины на нашей улице» Выставка иг-

рушек (разные виды транспорта). 

Просмотр мультфильма «Трое из 

Простаквашино»                               

Музыкальная. Инсценировка стихо-

творения JL Миронова «У нас маши-

ны разные...» под музыку, разучива-

ние песен «Самолет» Е. Тиличеевой, 

«Машина» Т. Папатинко, музыкально 

– ритмические движения «Поезд» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Рассматривание картины «Едим на 

автобусе», Чтение произведение А. 

Борто «Грузовик» Э. Мошсковская 

«Я машина», Б. Заходер «Шофер» 

 

Четвертая неделя февраля «День Защитника Отечества» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ласти результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: осуществлять пат-

риотическое воспитание, 

знакомить с «военными» 

профессиями, воспиты-

вать любовь к Родине. 

Целевые ориентиры: 

имеет потребность в 

двигательной активно-

сти: проявляет положи-

тельные эмоции при фи-

зической активности, в 

самостоятельной двига-

тельной деятельности; 

проявляет интерес к раз-

личным видам игр, уча-

стию в совместных играх 

активен при создании 

индивидуальных и кол-

лективных композиций в 

рисунках, лепке, аппли-

кации; проявляет эмо-

циональную отзывчи-

вость на доступные сво-

ему возрасту музыкаль-

ные произведения; раз-

личает веселые и груст-

ные мелодии; умеет в 

Игровая. 

Игра «Высоко - низко», 

 Двигательная. 

Подвижные игры: «Совушка», «Го-

релки» «Самолеты», «Парашютисты». 

Спортивная игра « Пограничники» 

Изобразительная. 

Коммуникативная. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что 

Спортивное развлечение Воспитатель 

Помощник воспитателя Музыкаль-

ный руководитель такое плохо?» 

Рассматривание фотографий пап и 

дедушек детей. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игра-ситуация «Папа - хороший хо-

зяин». 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Построим высокие и низкие 

заборчики».  

Музыкальная. 

Прослушивание и исполнение песни 

«Мы солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова). Прослушивание песни 

«Песенка про папу» (сл. М. Танича, 

Спортивное развлечение 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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быту, в самостоятельных 

играх посредством речи 

налаживать контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками; имеет 

первичные гендерные 

представления (мужчи-

ны - смелые, сильные; 

женщины - нежные, за-

ботливые); способен са-

мостоятельно выполнять 

элементарные поруче-

ния, преодолевать не-

большие трудности 

муз.В. Шаинского).                                                

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 

 

Первая неделя марта ТЕМА «Мамин праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели 

Деятельности  педагога. 

Планируемые результа-

ты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

Цель: организовывать 

все виды детской дея-

тельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать 

уважение к воспитате-

Игровая. 

«Поздравим маму» (игра в почту).  

Двигательная. Подвижные игры с бе-

гом: «По тропинке к бабушке», «День 

и ночь».      

Изобразительная.                                                         

Праздник «8 марта!» 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

лям. 

Целевые ориентиры: 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями,  

ссылается на источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ 

близкого человека, по-

сещение выставки и т. 

д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища; 

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Аппликации: «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Коммуникативная. 

Беседа по содержанию стихотворения 

И. Косякова «Все она», игра-ситуация 

«Бабушка приехала» 

Дидактическое упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому что...», бесе-

ды на темы: «Мама дома повар», 

«Мама дома парикмахер», «Мама до-

ма врач» Игра-ситуация «Мама при-

шла с работы». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

(бабушке)». Игра «Мамины помощ-

ники». 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание выставки вязаных 

вещей, изготовленных мамами и ба-

бушками детей Игра «Покажи, что 

умеет делать мама (стирает, моет по-

суду, подметает ) 

Музыкальная. Восприятие художест-

венной литературы и фольклора Чте-

ние стихотворения Е, Благининой 

«Вот какая мама»  

 

Вторая неделя марта ТЕМА «Весна» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели:  Формировать 

элементарные представ-

ления о весне; расши-

рять представления о 

простейших связях в 

природе ( потеплело  

-появилась травка и т.д.); 

Целевые ориентиры: 

сформирована потреб-

ность в двигательной ак-

тивности; проявляет по-

ложительные эмоции 

при физической актив-

ности, в самостоятель-

ной двигательной дея-

тельности; интерес к жи-

вотным и растениям, к 

их особенностям, к про-

стейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в се-

зонных наблюдениях; 

проявляет интерес к раз-

личным видам игр, уча-

стию в совместных иг-

рах; поет, подпевает, 

Игровая. 

Дидактическая игра «Это бывает вес-

ной». Игра «Прогулка по весеннему 

лесу». 

Двигательная. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». Подвижные игры: «Сбей кег-

лю», «Береги предмет». 

Изобразительная. 

Рисование 

Коммуникативная. 

Дидактическое упражнение «Когда 

это бывает?». Рассматривание сю-

жетных картин (по выбору воспита-

теля). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа с игровым персонажем (лесо-

вичком) о весне, наблюдение на про-

гулке за признаками весны 

Музыкальная 

Восприятие художественной литера-

туры и  

фольклора 

Выставка семейного твор-

чества « Весенняя фанта-

зия» организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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двигается под музыку Чтение разучивание отрывка из сти-

хотворения А. Плещеева «Весна» 

заучивание стихотворения И. Бело-

усова «Весенняя гостья» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение разучивание отрывка из сти-

хотворения А. Плещеева «Весна» 

 

Третья неделя марта ТЕМА «Рыбы и другие обитатели воды» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Знакомить детей с 

аквариумными рыбками 

и земноводными (на 

примере лягушки) 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

Игровая. 

Пальчиковая игра «Рыбка плавает в 

водице». 

Двигательная. 

Подвижная игра «Рыбки в море» 

Подвижная игра «Караси и щуки» 

Изобразительная 

Коммуникативная. 

Составление коллективного рассказа 

«Как мы рассматривали рыбок в ак-

вариуме», рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Воспитатель презентаци-

онное занятие  «Рыбки» 

организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к литера-

турным произведением, 

выражает свое отноше-

ние к конкретному по-

ступку литературного 

персонажа 

Наблюдения: «Кормление рыбок», 

«Меняем воду в аквариуме». 

Познавательно-исследовательская. 

 Наблюдение «Рыбка плавает в воде», 

отгадывание загадки: 

Этот дом не деревянный, 

Не из камня этот дом, Он прозрач-

ный, он стеклянный, Много рыбок 

живет в нем.  

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

 

Четвертая неделя марта ТЕМА «Перелетные птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять знания 

о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц  

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

Игровая. 

игра-разминка «Птички сели возле 

лужи» 

Двигательная. 

Подвижная игра «Птички, летите ко 

мне»  

Изобразительная  

Аппликация «Скворечник» 

Коммуникативная 

Театрализованное пред-

ставление организованное 

сотрудниками 

детского сада 
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интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусст-

ву; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к кон-

кретному поступку ли-

тературного персонажа   

Рассматривание картинки «Заботимся 

о птицах», игра «Провожаем и встре-

чаем» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Игровая ситуация «Строим сквореч-

ники для птичек» (складывание из 

геометрических фигур). 

Познавательно – исследовательская. 

Беседа о перелетных птицах. 

Музыкальная.  

Прослушивание музыкальной компо-

зиции «Птичка и птенчики» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира «Ласточка» (из сло-

венской народной поэзии в пересказе 

Л. Яхнина), заучивание стихотворе-

ния 

 

Первая неделя апреля ТЕМА «Моя семья» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

Цель. Обогащать пред-

ставления о своей семье; 

побуждать называть своё 

Игровая. 

Игровые ситуации  «Кукла Катя оби-

жается на родителей», «Семейный 

Фотовыставка «Моя се-

мья» организованная 

сотрудниками детского са-
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тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

имя, фамилию, имена 

членов семьи 

Целевые ориентир: 

- может самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли, до-

полнять игровую обста-

новку недостающими 

предметами, игрушками; 

имеет первичные ген-

дерные представления 

(мужчины - смелые, 

сильные; женщины - 

нежные, заботливые); 

называет членов своей 

семьи, их имена; соблю-

дает правила элементар-

ной вежливости; само-

стоятельно или после 

напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», 

«спокойной ночи» 

(в семье, в группе); уме-

ет проявлять 

доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по 

отношению к окружаю-

щим; откликается на 

эмоции близких людей и 

праздник у кукол» 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери», дидактическая игра «Кому 

что нужно?», игра-ситуация «Мама 

укладывает детей спать». 

Двигательная. Подвижная игра малой 

подвижности «Тихо - громко». 

Изобразительная. 

Аппликация «Украсим Маше сара-

фан»  

Коммуникативная. 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья» с семейными фотографиями 

детей группы Беседа по содержанию 

стихотворения И. Косякова «Все 

она», игра-ситуация «Бабушка прие-

хала». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Игровая ситуация «Помогаем маме 

(бабушке 

Познавательно-исследовательская. 

владеет соответствующими возрасту 

основными движениями Маши и 

Даши»  (определение количества бу-

синок на бусах, их цвета).  Беседа на 

тему «С кем я живу» 

Музыкальная.   

Исполнение песни «Жили – были» А. 

Пахмутовой. 

да 
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друзей, делает попытки 

пожалеть сверстника, 

помочь ему; активен при 

создании индивидуаль-

ных и коллективных 

композиций в рисунках, 

лепке, аппликации 

Владеет соответствую-

щими возрасту основ-

ными движениями 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

Рассматривание картинок «Купаем 

куклу», «На прогулке», чтение сказки 

«Волк и козлята», «Маша и медведь» 

 

Вторая неделя апреля ТЕМА «Мы – помощники. Труд людей в природе» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: помочь детям по-

нять, что они подросли, 

многому научились; по-

знакомить детей с тру-

дом людей в природе,  

воспитывать желание 

выполнять простые дей-

ствия самостоятельно, 

развивать навыки само-

обслуживания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

Игровая. 

Игра «Кого покатаем на машине?», 

игровое упражнение «Покажи и про-

кати» дети катают круг и квадрат по 

столу), Сюжетная игра «Поможем по-

вару приготовить суп (компот)», игра. 

«Приключения в комнате» 

(ознакомление с трудом мамы дома); 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку» (определение количества 

предметов). 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; умеет объе-

диняться со сверстника-

ми для игры в группу из 

2-3 человек на основе 

личных симпатий, выби-

рать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет 

умение взаимодейство-

вать и ладить со сверст-

никами в непродолжи-

тельной совместной иг-

ре; имеет положитель-

ный настрой на соблю-

дение элементарных 

правил поведения в дет-

ском саду и на улице; 

стремится и способен 

самостоятельно выпол-

нять элементарные по-

ручения (убрать игруш-

ки, разложить материалы 

к занятиям) 

гом «Принеси предмет». 

Изобразительная. Рисование «Нари-

суй что-то круглое», лепка «По за-

мыслу», конструирование  

«Домик-теремок».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

гите Незнайке» (ознакомление с 

предметами «рукотворного» и «при-

родного» мира), наблюдение «Няня 

пылесосит».  

Музыкальная.      

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Е. Благининой «Мы сейчас 

бревно распилим...» Чтение и инсце-

нировка стихотворения Е. Благини-

ной «Приходите, посмотрите!» 
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Третья неделя апреля ТЕМА «Профессии» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты  

(цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: Познакомить де-

тей с профессиями,  вос-

питывать интерес к по-

иску новых знаний, вос-

питывать желание вы-

полнять простые дейст-

вия самостоятельно, раз-

вивать навыки самооб-

служивания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; выбирает 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ла-

Игровая. 

Игра «Кого катает на машине?», иг-

ровое упражнение «Кто, кем работа-

ет?», Сюжетная игра «Поможем по-

вару приготовить суп (компот)», Игра 

«Любимая профессия» 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

гом «Соотнеси предмет и профес-

сию». 

Изобразительная. Рисование «Мама 

на работе», лепка, конструирование  

«Подъемный кран».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты». Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

гите Незнайке», наблюдение «Няня 

пылесосит».  

Музыкальная.      

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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дить со сверстниками в 

совместной игре; стре-

мится и способен само-

стоятельно выполнять 

элементарные поручения 

(убрать игрушки, разло-

жить материалы к заня-

тиям) 

Называет профессию и 

знает ее вид деятельно-

сти 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение и инсцени-

ровка. 

 

Четвертая неделя апреля ТЕМА «Цветы. Насекомые» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять пред-

ставления детей о цве-

тах, насекомых (бабочка, 

майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.) о 

растениях данной мест-

ности: цветущих травя-

нистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха). 

Показать, как растут 

комнатные растения( ге-

Игровая. 

Игра «Покажи, где цветок?» 

 Двигательная. 

Дыхательное упражнение «Бабочки». 

Подвижная игра «Жуки» 

Изобразительная. 

Рисование « Одуванчики в траве» 

Коммуникативная. 

Беседа о растениях данной местности 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Целевое посещение уголка 

природы организованное 

сотрудниками детского са-

да 
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рань, фикус и др.) 

Целевые ориентиры 

Познавательно – исследовательская. 

Игра «Найди свой цветочек» (класси-

фикация бабочек и цветов по цвету). 

Музыкальная.  

Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Театрализованные игры ситуации: 

«Цветочная полянка», «Солнышко», 

«»Дождик, пуще!», музыкальная игра 

«Гром и дождик»  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения З. Александровой «Одуванчик 

золотой……» 

 

Первая неделя мая ТЕМА «День Победы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: формировать у де-

тей представления 

о Дне Победы, расши-

рять и обогащать пред-

ставления о Дне Победы, 

его роль в жизни наро-

дов России. Расширять 

знания о героях России,  

Целевые ориентиры:  

Игровая 

Игра «Праздник Победы» (описание) 

Игра-путешествие на прогулке 

«Военная тропа». 

Игры с водой и песком 

Двигательная 

Подвижные игры: «Солнышко и дож-

дик» 

Изобразительная 

Спортивный праздник 

«Лето» организованный 

сотрудниками детского са-

да 
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- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

проявляет эмоциональ-

ное отношение к празд-

нику, выражает свое от-

ношение к конкретному 

поступку. 

Аппликация «Скоро праздник», 

рисование «Праздничный салют», 

лепка «Военная техника». 

Коммуникативная 

Литературная викторина. 

Беседа на тему  

упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук Ы). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание, обсуждение иллюст-

раций с изображением Дня Победы; 

Парад Победы 

Игровое упражнение «Поможем ба-

бушке». 

Музыкальная.  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение стихотворений на тему 

 

 

Вторая неделя мая ТЕМА «Лето. Ягоды. Грибы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте- Цель: формировать у де- Игра «Опиши предмет» (описание и Спортивный праздник 
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тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

тей обобщенные пред-

ставления 

о ягодах, о лете как о 

времени года, признаках 

лета, внешнем виде ягод; 

расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного 

света на жизнь людей; 

сформировать элемен-

тарные 

представления о садовых 

и огородных растениях, 

ягодах; 

сформировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе игр; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

Целевые ориентиры:  

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх 

и физических упражне-

ниях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

классификация фруктов и овощей, 

ягод) 

Игра-путешествие на прогулке 

«Экологическая тропа». 

Двигательная 

Подвижные игры 

Изобразительная 

Аппликация «Спелая ягода», 

рисование «Лето», лепка 

«Тарелка ягод». 

Коммуникативная 

Литературная викторина. 

Беседа на тему «Откуда берутся  

ягоды?», упражнения на развитие 

звуковой культуры речи (звук Ы). 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание, обсуждение иллюст-

раций с изображением летнего пей-

зажа, людей, одетых по-летнему; 

Игровое упражнение «Поможем кук-

ле одеться на прогулку». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Яблонька» 

Чтение рассказа Н. Павлова «Земля-

ничка». 

«Лето» организованный 

сотрудниками детского са-

да 
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дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес 

к искусству; 

проявляет эмоциональ-

ное отношение к литера-

турным произведением. 

Помощь воспитателю на 

участке посадка цветни-

ков, уборка территории. 

Упражнение «Одеваем 

куклу на прогулку». Уп-

ражнение «Раскладыва-

ем фрукты и ягоды по 

тарелочкам». 

 

Третья неделя мая ДИАГНОСТИКА 

Четвертая неделя мая ДИАГНОСТИКА 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Первая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Вторая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Третья неделя сентября ТЕМА «День знаний»  

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. Пла-

нируемые результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», «Рече-

вое развитие», 

«Физическое раз-

витие», «Художе-

ственно-

эстетическое  

развитие» 

 

 

Цели: развивать у детей познаватель-

ную мотивацию, интерес к школе, кни-

ге; формировать дружеские, доброже-

лательные отношения между детьми. 

Целевые ориентиры:  

– владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями;  

– проявляет устойчивый интерес к раз-

личным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной 

деятельности, игре;  

– проявляет умение объединяться  

с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами 

и общим замыслом;  

– речь при взаимодействии со сверст-

никами носит преимущественно ситуа-

тивный характер, содержание общения 

со взрослым становится внеситуатив-

ным 

Игровая. Игра-хоровод «Кто у нас 

хороший». 

Двигательная. Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Изобразительная. Продуктивная 

деятельность (аппликация, рисова-

ние, лепка) по замыслу. 

Коммуникативная. Игра со сказоч-

ным персонажем Незнайкой «Рас-

скажи о любимых предметах»  

Пересказ рассказа Н.Калининой  

« Мы помощники»  

Элементарная трудовая. Игра «Со-

бери портфель». 

Познавательно-исследовательская.  

Дидактические игры «Назови дру-

зей»; «Я и друзья». Музыкальная. 

Игра-ситуация «Незаметно проле-

тело лето» Рассматривание альбома 

иллюстраций на тему « Мы рас-

тём»; экскурсия в во вторую млад-

шую группу 

Мастерская детей, 

родителей, педаго-

гов «Подарки пер-

воклассникам от ма-

лышей» 
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Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения Л. Квитко «Об этих ребя-

тах не зря говорят…» 

 

Четвертая неделя сентября ТЕМА «ПДД» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. 

Планируемые результаты 

(цели деятельности воспи-

танников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Речевое разви-

тие», «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Худо-

жественно-

эстетическое разви-

тие», «Физическое 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие» 

 

Цели: расширять представления  

о видах транспорта и его назна-

чении; о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к инфор-

мации, которую получает в 

процессе общения; 

– способен конструировать по 

собственному замыслу; 

– проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам; склонен наблю-

дать; 

– проявляет устойчивый инте-

рес к различным видам детской 

деятельности: конструирова-

Игровая. Игры на макете «Дорога»; 

упражнение на внимание «Свето-

фор»; игра «Кого покатаем на ма-

шине?»  

Игра – драматизация по сказке 

«Колобок» 

Двигательная. Подвижная игра 

«Цветные автомобили».  

Изобразительная. Продуктивная 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация) по замыслу. 

Коммуникативная. Беседы «Какой 

транспорт мы знаем», «Правила 

поведения на дороге». 

Игровые диалоги « Еду, еду на ло-

шадке», « Ёжик и барабан» 

Элементарная трудовая. Изготов-

ление макета «Дорога». 

Семейный проект «Воспи-

тание навыков безопасно-

го поведения у детей  

через ознакомление с пра-

вилами дорожного движе-

ния» 

Итоговое занятие номер 8 
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нию, изобразительной деятель-

ности, игре;  

– у ребенка сформированы уме-

ния и навыки, необходимые для 

осуществления различных ви-

дов детской деятельности; 

– способен к волевым усилиям; 

– обладает развитым воображе-

нием, которое реализуется в 

разных видах деятельности 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа на тему « Зачем  нужно 

знать свой адрес»; 

обсуждение проблемных ситуаций: 

« Позови на помощь»,   

« Как вызвать скорую помощь, по-

жарных, милицию» 

 Игра «Научи нас, светофор!» ; 

конструирование «Грузовые авто-

мобили»  

Музыкальная. Игра-импровизация 

по мотивам стихотворения Д. 

Хармса «Кораблик». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

М.Зощенко «Показательный ребё-

нок», «Чужой приходит в дом»», 

сказка « Лисичка со скалочкой» 

 

 

Первая неделя октября ТЕМА «Детский сад. Игрушки» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые результа-

ты (цели деятельности вос-

питанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Физиче-

ское развитие», «Ху-

Ц е л ь : продолжать знакомить 

с детским садом как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание 

Игровая. Дидактическая  игра «В дет-

ском саду» 

Дидактические игры «Растения на 

нашем участке»; «Кто прилетел»; 

Информационный стенд  

для родителей «Ребенок 

в детском саду», Само-

презентации сотрудни-
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дожественно-

эстетическое разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие»  

 

на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы); 

обогащать первоначальные 

представления о назначении, 

,помещениях , деятельности 

взрослых и детей в детском 

саду; необходимости помощи 

взрослым и поддержании по-

мещений и участка детского 

сада в чистоте и порядке ; 

проявлении заботы взрослых и 

детей друг о друге; дне рож-

дения детского сада 

Целевые ориентиры:  

– владеет в соответствии с 

возрастом основными движе-

ниями;  

– проявляет интерес к инфор-

мации, которую получает в 

процессе общения;  

– проявляет устойчивый инте-

рес к различным видам дет-

ской деятельности,  

игре; 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

– овладевает основными куль-

турными способами деятель-

Обыгрывание построек 

Двигательная. Подвижная игра «Са-

молеты». 

Изобразительная. Аппликация «Кра-

сивые флажки» 

рисование «Красивые цветы»; лепка 

по замыслу 

Коммуникативная. Сюжетно-ролевая 

игра-ситуация «День в детском саду» 

Составление рассказа о кукле. 

Составление описательных рассказов 

«Наш участок» 

Элементарная трудовая. Конструи-

рование «Лесной детский сад». 

Познавательно-исследовательская.  

Беседа «Детский сад».  

Наблюдение на прогулке: «Растения и 

животные на нашем участке» 

Музыкальная. Игра-ситуация  

«Детский сад встречает малышей»  

Разучивание и пение песен о детском 

саде 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание сти-

хотворения Б. Заходера «Переплетчи-

ца»: 

Заболела эта книжка:  

Изорвал ее братишка. 

Я больную пожалею:  

Я возьму ее и склею 

ков детского сада для 

детей и родителей «Да-

вайте говорить друг 

другу комплименты…» 

 

Итоговое занятие  
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ности; 

– умеет планировать последо-

вательность действий; 

– ориентируется в пространст-

ве детского сада; 

– предпринимает попытки са-

мостоятельного обследования 

предметов, используя знако-

мые и новые способы, при 

этом активно применяет все 

органы чувств 

Ц е л ь : расширять представ-

ления  

о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Целевые ориентиры:   

– достаточно хорошо владеет 

устной речью, использует речь 

для построения высказывания 

в ситуации общения; 

– в театрализованных играх 

умеет интонационно выделять 

речь тех или иных персона-

жей; 

– у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

В.Найденова «Наши полотен-

ца» 

Игровая. Сюжетные игры «Повар», 

«Медсестра», игра «Найди названный 

предмет»  

Дидактические игры «Кому что нуж-

но для труда», « Так бывает или 

нет?»; 

Двигательная. Подвижная игра «Дет-

ки». 

Изобразительная. Рисование по за-

мыслу «Нарисуй картинку про лето»; 

аппликация «Нарежь полосочки и на-

клей из них какие хочешь предметы». 

Коммуникативная. Игра-ситуация 

«Занятия в детском саду». Обучение 

рассказыванию: «Наша неваляшка 

идет трудиться». 

Элементарная трудовая. Дидактиче-

ская игра «Кто что делает?». 

Организация хозяйственно-бытового 

труда по уборке группы 

Познавательно-исследовательская. 

Экскурсия в кабинет медсестры, на 

кухню, в прачечную; 

Наблюдение за трудом дворника, по-

мощника воспитателя; 

Рассматривание альбомов  «Профес-

сии», фотоальбома «Детский сад» 

 Экскурсии в кабинет к музыкальному 
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личных видов детской дея-

тельности; 

– обладает развитым вообра-

жением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 

– проявляет личное отношение 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм 

руководителю; ознакомление  

с трудом плотника; отгадывание зага-

док об инструментах плотника. 

Музыкальная. Игра-драматизация  

«Я сегодня – воспитатель». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение знако-

мых детям русских народных сказок; 

чтение стихотворения В. Степанова 

«Плотник»; С.Образцов « Лечу кук-

лу»; Л.Ладонщиков «Зазвонил бу-

дильник» 

 

Вторая неделя октября ТЕМА «Овощи» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые резуль-

таты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное раз-

витие», «Физическое 

развитие», «Социаль-

но-коммуникативное 

развитие», «Художест-

венно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Ц е л и : расширять представ-

ления  

о сельскохозяйственных 

профессиях, профессии лес-

ника; расширять знания об 

овощах; воспитывать инте-

рес к участию в подвижных 

играх и физических упраж-

нениях. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к уча-

Игровая. Упражнение (с движением 

рук):  

Двигательная. Подвижные игры  

«Собери урожай», «У медведя во бо-

ру грибы, ягоды беру…». 

Изобразительная. Лепка «Овощи с 

огорода» («Собрали урожай»), лепка 

«Огурец и свекла» 

Коммуникативная. Игра «Подбери 

слово» 

Элементарная трудовая. Посадка  

Беседы с родителями 

Предложение родителям  

поехать с ребенком на 

поля (в деревню) и по-

смотреть,  

как люди собирают уро-

жай 
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стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– проявляет устойчивый ин-

терес к различным видам 

детской деятельности: кон-

струированию, изобрази-

тельной деятельности, игре;  

– владеет разными формами 

и видами игр; 

– в театрализованных играх 

умеет интонационно выде-

лять речь тех или иных пер-

сонажей;  

– у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности; 

– активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослы-

ми; способен договаривать-

ся, учитывать интересы и 

чувства других 

лука. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра-ситуация «Печем хлеб»; отга-

дывание загадок об овощах; игровые 

упражнения «Положи кубы в короб-

ку», «Построим домики», «Поможем 

Винни-Пуху разложить картинки». 

Музыкальная. Сказка-импровизация 

«Петушок и бобовое зернышко»  

; игра «Разговор на деревенском 

подворье» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание 

русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

 

Третья неделя октября ТЕМА «Фрукты» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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Социально коммуни-

кативное 

развитие», «Физиче-

ское 

развитие», «Речевое 

развитие», «Познава-

тельное развитие» 

Цель. Закреплять знание 

названий и внешнего вида 

фруктов; формировать  

обобщающее понятие 

«фрукты» 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных иг-

рах; 

любит слушать новые 

сказки, 

рассказы, стихи; участвует 

в обсуждениях; интересу-

ется 

предметами ближайшего 

окружения, их назначени-

ем, 

свойствами; участвует в 

разговорах во время 

рассматривания предметов, 

наблюдения за живой; ак-

тивен при 

создании индивидуальных 

и коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, ап-

пликации 

Игровая. Сюжетная игра «Ярмарка».  

Игра «Опиши предмет» (описание и 

классификация фруктов. Сюжетная иг-

ра «Поможем повару приготовить 

(компот) 

Двигательная. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». 

Игра «Собираем урожай» 

Изобразительная. Аппликация « Ябло-

ки лежат на блюде» 

Коммуникативная. Беседа «Что это за 

фрукты? На каких деревьях они вы-

росли?» 

«Сюжетно- ролевая «Папа и мама со-

бирают 

в саду фрукты» 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Чудесный мешочек» (классифи-

кация предметов по величине, форме, 

цвету, определение количества); 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

Загадки, потешки про фрукты. 

Интегрированная органи-

зованная ОД 

сотрудниками 

детского сада 

 

 

Четвертая неделя октября ТЕМА «Золотая осень» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Физическое разви-

тие», «Художествен-

но-эстетическое раз-

витие»,  

«Речевое развитие», 

«Познавательное раз-

витие», «Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей об осени; 

развивать умение устанав-

ливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похо-

лодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.); 

вести сезонные наблюде-

ния. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет любознатель-

ность, интерес к исследо-

вательской деятельности, 

экспериментированию; 

– проявляет интерес к ин-

формации, которую полу-

чает в процессе общения;  

– проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– обладает развитым вооб-

ражением, которое реали-

зуется в разных видах дея-

тельности; 

– способен самостоятель-

Игровая. Упражнения (с движением 

рук): 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад… 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят… 

                        М. Ивенсен 

Дождик капает,  

Дождик капает, 

Вниз, вниз, вниз. 

Двигательная. Подвижная игра «Огу-

речик, огуречик…». 

Изобразительная. Лепка «Большие и 

маленькие морковки»  

рисование «На яблоне поспели яблоки»  

Коммуникативная. Сказка на фланеле-

графе «Какая погода лучше?»  

Элементарная трудовая. Игры «Отбе-

ри горошины от фасоли», «Помоги де-

душке собрать картошку». 

Познавательно-исследовательская. Иг-

ра «Найди такой же листок, какой по-

кажу»; игровая ситуация «Путешествие 

в осенний лес» 

Музыкальная. Игры-ситуации  

«Какая погода лучше?» «Осень – доб-

Конкурс «Лучший осенний 

рассказ», 

Предложение родителям  

разучить с детьми стихи  

об осени, изготовить с 

детьми поделки из природ-

ных  

материалов на тему 

«Осень», 

Изготовление с родителя-

ми коллажа на тему «Осень 

в деревне» или фотовы-

ставки «Экскурсия в де-

ревню» 
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но придумать небольшую 

сказку на заданную тему;  

– предпринимает попытки 

самостоятельного обсле-

дования предметов, ис-

пользуя знакомые и новые 

способы, при этом активно 

применяет все органы 

чувств 

рая волшебница» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотворе-

ния О. Высотской «Улетели птицы раз-

ные…», И. Бунина  

«Листопад» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотворе-

ния А. Твардовского «Лес осенью», 

сказки «Война грибов с ягодами» (обр. 

В. Даля) 

 

Первая неделя ноября ТЕМА «Деревья, кустарники» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога, Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Физическое раз-

витие», «Художествен-

но-эстетическое разви-

тие», «Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие» 

Ц е л и : закреплять знания 

о деревьях, кустарниках. 

воспитывать бережное от-

ношение к природе; обо-

гащать знания о лесе, 

сформировать умение пра-

вильного поведения в при-

роде. 

Целевые ориентиры.  

Эмоционально реагирует 

на произведения изобрази-

тельного искусства, музы-

Игровая. Подвижная игра «В лесу». 

Двигательная. Подвижные игры «Де-

ревья и кустарники », «Прятки». 

Изобразительная. Декоративное рисо-

вание на квадрате кустарник, лепка 

«деревья в лесу». 

Коммуникативная. Рассматривание 

сюжетных картинок по теме «Деревья. 

Лес. Кустарники».  

Элементарная трудовая деятель-

ность. 

Познавательно-исследовательская. 

 

Итоговое комплексное за-

нятие 
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кальные и художествен-

ные произведения, мир 

природы. У ребенка сфор-

мированы умения и навы-

ки, необходимые для осу-

ществления различных ви-

дов детской деятельности. 

Сформированы основные 

физические качества и по-

требность в двигательной 

активности. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рас-

сказе и др. Умеет работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого  

и выполнять его инструк-

ции 

Сюжетная игра «Путешествие в лес»; 

дидактические игры «Правильно пой-

дешь, секрет найдешь», «Подбери лис-

точек к дереву». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Во бо-

ру», слушание музыкальной компози-

ции  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

А.Блок «На лугу», В. Даль «Старик - 

годовик», С. Есенин «Берёза», 

С.Маршак «Тает месяц молодой», 

Н.Некрасов «Перед дождём», «Сказка о 

грибах» 

 

 

 

 

 

Вторая неделя ноября ТЕМА «Мебель, бытовые приборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Физическое разви-

тие», «Познаватель-

Ц е л и : ознакомить с быто-

выми приборами, предме-

Игровая. Игровая ситуация «Подарки 

от куклы Маши на новоселье» (учить 

Беседы с родителями о со-

блюдении правил безопас-
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ное развитие»  

«Художественно-

эстетическое разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

тами домашнего обихода, 

мебелью. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет любознатель-

ность, интерес к исследова-

тельской деятельности, 

экспериментированию; 

– проявляет интерес к ин-

формации, которую полу-

чает в процессе общения;  

– проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– обладает развитым вооб-

ражением, которое реали-

зуется в разных видах дея-

тельности; 

– способен самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную тему;  

– предпринимает попытки 

самостоятельного обследо-

вания предметов, используя 

знакомые и новые способы, 

при этом активно применя-

ет все органы чувств 

отвечать на вопрос «сколько?», опре-

делять совокупности словами «один», 

«много», «ни одного»). 

Двигательная. Подвижная игра «Най-

ди свое место». 

Изобразительная. Аппликация «Ме-

бель в доме».  

Коммуникативная. Описание предме-

тов мебели, бытовых приборов, уп-

ражнения на развитие звуковой куль-

туры речи (звук [о]). 

Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Мебель для кукольной комна-

ты», «Новоселье» (классификация 

предметов: бытовые приборы – ме-

бель). 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Коллективное рас-

сказывание сказки «Теремок» 

ности детьми дома «Мой 

дом – моя крепость» 
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Третья неделя ноября ТЕМА «Мой город – Кинель» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Физическое разви-

тие»,  

«Познавательное 

развитие», «Соци-

ально-

коммуникативное 

развитие», 

«Речевое развитие» 

 

Цели: знакомить с род-

ным городом  

(поселком); формировать 

начальные представления 

о родном крае, его исто-

рии и культуре; воспиты-

вать любовь  

к родному краю; расши-

рять представления о про-

фессиях; познакомить с 

некоторыми выдающими-

ся людьми, прославивши-

ми Россию. 

Целевые ориентиры:  

– обладает начальными 

знаниями о себе и соци-

альном мире, в котором он 

живет, элементарными 

представлениями об исто-

рии, родном крае; 

– способен к волевым уси-

лиям, может следовать со-

циальным нормам поведе-

ния; 

Игровая. Сюжетные игры «Прогулка  

по городу», «Строители» 

Дидактические игры «Составь дом», 

«Как перейти улицу» 

Двигательная. Игра «На параде»  

Изобразительная. Рисование «Золотая 

осень»; лепка «Мой дом»  

Коммуникативная. Дидактическая игра 

«Кто где живет?»; составление альбома 

(или коллажа) «Мой город». 

Разучивание стихов о родном городе; 

беседа по иллюстрациям о городе; бесе-

да «Труд по благоустройству города» 

Конструктивная деятельность. 

Конструирование « Мост через реку ма-

лая Кинель» 

Познавательно-исследовательская. Иг-

ровые упражнения «Поможем Буратино 

сосчитать игрушки», «Разложи бантики 

по образцу», «Найди пару», «Скажи на-

оборот»; рассматривание иллюстраций 

и фотографий на тему «Улицы города». 

Экскурсия по улицам микрорайона; 

экскурсия по местам культуры и отдыха 

Привлечение родителей и 

жителей ближайшего мик-

росоциума к акции «Сдела-

ем родной город (поселок) 

чище», 

Конкурс для родителей и 

жителей ближайшего мик-

росоциума «Малые 

скульптурные формы 

своими руками в подарок 

родному городу (посел-

ку)», 

Подбор для чтения в се-

мейном кругу стихов, рас-

сказов, песен о родном го-

роде, 

Конкурс семейной фото-

графии «Достопримеча-

тельности родного города». 
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– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельности: 

конструированию, изобра-

зительной деятельности, 

игре;  

– у ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

 

в городе; наблюдение за работой по 

благоустройству и уборке улиц; про-

смотр видеофильма « Родной город»; 

наблюдение за строительством много-

этажного дома 

Музыкальная. Игра-импровизация по 

мотивам русской народной сказки «Те-

ремок». 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение Г. Ладонщи-

ков  «Урок в саду», «Помощники вес-

ны» Чтение стихотворения М. Авдеевой 

«Разноцветный парк…», С. Маршака 

«Наша улица» 

 

Четвертая неделя ноября ТЕМА «Я - человек» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие»,  

«Речевое развитие», 

«Познавательное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления о здоровом 

образе жизни; воспиты-

вать стремление вести 

здоровый образ жизни; 

формировать положи-

тельную самооценку 

Целевые ориентиры: 

Игровая. Игра «Назови вкусные слова»  

Двигательная. Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи»; подвижная игра 

«Не попадись!» 

Изобразительная. Рисование «Укрась 

платочек ромашками»; создание дидак-

тической игры «Что нам осень принес-

ла?»; лепка «Вылепи свою любимую 

Спортивный конкурс се-

мейных команд 

«Мы – будущие олимпий-

цы» 
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– имеет элементарные 

представления о ценно-

сти здоровья, пользе за-

каливания, необходимо-

сти соблюдения правил 

гигиены в повседневной 

жизни; 

– знает о пользе утрен-

ней зарядки, физических 

упражнений; 

– имеет элементарные 

представления о здоро-

вом образе жизни, о за-

висимости здоровья от 

правильного питания; 

– начинает проявлять 

умение заботиться о сво-

ем здоровье; 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

игрушку»; рисование «Дети делают за-

рядку» 

Коммуникативная. Игра «Лото»; уп-

ражнение «Цепочка слов» (на диффе-

ренциацию звуков [с] – [ц]), чтение 

стихотворения: 

Спит спокойно старый слон. 

Стоя спать умеет он. (С. Маршак.) 

Музыкальная. Песенная импровизация  

«Я на лошади скачу», муз. А. Филип-

пенко, 

сл. Т. Волгиной 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора. Чтение русской народной 

сказки «Крылатый, мохнатый да масля-

ный»  

(обр. И. Карнауховой); слушание сти-

хотворения Я. Щеголева «Ранним ут-

ром» 
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Первая неделя декабря «Одежда, обувь, головные уборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное раз-

витие», «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное раз-

витие», «Художествен-

но-эстетическое разви-

тие» 

 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления  

о видах одежды, обуви, 

головных уборов, воспи-

тывать интерес к уча-

стию в подвижных играх 

и физических упражне-

ниях. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– способен к волевым 

усилиям; 

– владеет разными фор-

мами и видами игр; 

Игровая. Дидактическое упражнение 

«Ветерок», игровое упражнение 

«Спрячь куб (шар)». 

Двигательная. Бег врассыпную с лис-

точками, ходьба между предметами 

(«лужи», вырезанные из карто-

на).Дидактические игры  

«Модный салон», « Одень Машеньку» 

Изобразительная. Рисование «Привя-

жем 

к шарикам цветные ниточки», лепка 

«Разные цветные мелки» («Хлебная со-

ломка»). 

Коммуникативная. Игра-путешествие  

по территории участка, беседа по со-

держанию русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса»; разучивание по-

тешек и поговорок  об одежде 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание деревьев и листьев на 

участке, поиск предметов по описанию, 

игра «Что изменилось?» (определение 

и закрепление характерных особенно-

Памятки для родителей  

с практическими советами 
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– в театрализованных 

играх умеет интонаци-

онно выделять речь тех 

или иных персонажей;  

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– активно взаимодейст-

вует со сверстниками и 

взрослыми; способен до-

говариваться, учитывать 

интересы и чувства дру-

гих 

стей времен года). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ветер-

ветерок». 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение русской на-

родной сказки «Кот, петух и лиса», за-

учивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…» 

 

Вторая неделя декабря ТЕМА «Зима» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное раз-

витие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие», «Художествен-

но-эстетическое разви-

Ц е л и : расширять пред-

ставления о зиме; разви-

вать умение устанавли-

вать простейшие связи 

между явлениями живой 

и неживой природы; раз-

вивать умения вести се-

Игровая. Игровая ситуация «Сон миш-

ки». 

Двигательная. Подвижная игра  

с имитацией движений «Выпал бе-

ленький снежок»: 

Выпал беленький снежок, собираемся 

в кружок. / Мы потопаем, мы потопа-

Беседа с родителями «Как 

организовать с ребенком 

сезонные наблюдения  

в природе» 
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тие» 

 

зонные наблюдения, за-

мечать красоту зимней 

природы. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– проявляет любозна-

тельность, задает вопро-

сы; пытается самостоя-

тельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы; 

– может описать пред-

мет, картину,  

составить рассказ по кар-

тинке, пересказать наи-

более выразительный и 

динамичный отрывок из 

сказки; 

– проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

– способен к волевым 

усилиям 

ем! / Будем весело плясать, будем руч-

ки согревать. / Мы похлопаем, мы по-

хлопаем! / Будем прыгать веселей, 

чтобы было потеплей. / Мы попрыга-

ем, мы попрыгаем! 

Изобразительная. Рисование «Ма-

ленькой елочке холодно зимой»; лепка 

«Птичка», лепка «Девочка в длинной 

шубке». 

Коммуникативная. Обучение расска-

зыванию по картине «Таня не боится 

мороза». 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Игровые упражнения «Когда это  

бывает?», «Отгадай, сколько?» Музы-

кальная. Исполнение песни  

«Зима» (муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель). 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рений М. Познанской «Снег идет», И. 

Сурикова «Зима» 
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Третья неделя декабря ТЕМА «Зимние забавы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Ц е л и : знакомить с 

зимними видами спорта; 

формировать представ-

ления  

о безопасном поведении 

зимой. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформиро-

ваны умения и навыки, 

необходимые для осу-

ществления различных 

видов детской деятель-

ности; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выражать свои 

мысли  

Игровая. Игровое упражнение «Наш 

день»  

Двигательная. Имитация движений 

спортсменов (конькобежцев, лыжни-

ков и т. д.). 

Изобразительная. Лепка по замыслу; 

рисование «Нарисуй какую хочешь 

игрушку»; аппликация «Снеговик» 

Коммуникативная. Обучение расска-

зыванию по картине «Таня не боится 

мороза»; рассматривание картины 

«Мы катаемся на санках» 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Игровое упражнение «Строим дорож-

ки из снега»; дидактическая игра «Чу-

десный мешочек» Музыкальная. Слу-

шание песни «Голубые санки» (муз. 

М. Иорданского, сл. М. Клоковой). 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение русской 

народной сказки «Зимовье» 

Организация зимних спор-

тивных игр, забав и раз-

влечений детей и родите-

лей на вечерней прогулке в 

детском  

саду. 
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и желания; 

– ориентируется в про-

странстве детского сада; 

– начинает проявлять 

образное предвосхище-

ние: на основе простран-

ственного расположения 

объектов может сказать, 

что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия 

 

Четвертая неделя декабря  «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Познавательное 

развитие»,  

 

 

Ц е л и : продолжать бе-

седовать с детьми о но-

вогоднем празднике; 

рассказать о гостях, ко-

торые посетят детский 

сад в праздник (Дед Мо-

роз, Снеговик, Снегу-

рочка, персонажи из ска-

зок). 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

Игровая. Игровая ситуация «Куклы 

собираются в гости к гномикам»; ди-

дактическая игра «Спрячь игрушки» 

Двигательная. Подвижная игра «По-

звони в погремушку». 

Изобразительная. Рисование краска-

ми «Снегурочка»; аппликация «Вы-

режи и наклей какую хочешь по-

стройку (фигуру)»  

Коммуникативная. Обучение расска-

зыванию по картине «Вот это  

снеговик!». 

Конкурс среди родителей 

на самое лучшее украше-

ние группы «Украсим 

группу к празднику», Кон-

курс среди родителей на 

самый лучший и ориги-

нальный костюм ребенка  

к Новому году «Умелые 

руки», Беседа с родителя-

ми о соблюдении правил 

безопасности  

при встрече Нового года 
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дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может использовать речь 

для выражения своих 

мыслей и чувств 

Ц е л ь : вызвать у детей 

желание готовиться к 

празднику: учить песни, 

танцы, украшать группу. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

Элементарная трудовая. Изготовле-

ние пригласительных билетов на но-

вогодний праздник. 

Познавательно-исследовательская.  

Игра «Угадай, кого недорисовал ху-

дожник?». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Снегу-

рочкины друзья» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение русских 

народных сказок «Снегурочка», «Ли-

сичка-сестричка и волк» 

Игровая. Игровое упражнение «Раз-

ложи фигуры» 

Двигательная. Подвижная игра 

«Найди, где спрятано». 

Изобразительная. Аппликация «Бусы 

на елку»; рисование «Наша нарядная 

елка»  

Коммуникативная. Игра «Приглаше-

ние»  

Элементарная трудовая. Изготовле-

ние новогодних открыток для гостей. 

Познавательно-исследовательская. 

Игры «Что лишнее?», «Чудесный 

мешочек». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ново-

годний концерт»  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение и заучи-
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детской деятельности; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью; 

может выражать свои 

мысли  

и желания; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения; проявляет 

предпосылки ответст-

венного отношения к 

порученному заданию, 

стремится выполнять его 

хорошо; 

– знает некоторые госу-

дарственные праздники 

 

вание стихотворений о зиме 

Игровая. Игра «Чудесный мешочек»  

Двигательная. Игровое упражнение 

«Снежинки-пушинки». 

Изобразительная. Рисование «Ново-

годние поздравительные открытки»; 

лепка по замыслу «Слепи, что тебе 

захочется» 

Коммуникативная. Словесная игра  

«Я дарю... Ты даришь...». 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Игровые упражнения «Разложи кар-

тинки», «Разложим фигуры по короб-

кам», «Покупаем игрушки для Миш-

ки»  

Музыкальная. Игра «Кто скорей 

возьмет игрушку» под музыку. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение люби-

мых стихотворений 

 

Вторая неделя января «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»  

Третья неделя января ТЕМА «Животные жарких и холодных стран» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Ц е л ь : расширять пред-

ставления о местах, где 

всегда зима, всегда лето, 

о животных Арктики и 

Африки. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

усилиям; 

– может следовать соци-

альным нормам поведе-

ния и правилам в разных 

видах деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

Игровая. Игры с фигурками живот-

ных. 

Двигательная. Подвижные игры «Два 

Мороза», «Зайка беленький сидит и 

ушами шевелит…». 

Изобразительная. Лепка «Вылепи 

животное Африки»; изготовление ма-

кетов «Жители Арктики», «Жители 

Африки». 

Коммуникативная. Беседа «Кто жи-

вет в Арктике и Африке?». 

Рассматривание картин «Северные 

олени», « Караван верблюдов» 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок.  

Кто рыбу ловит и резвится, 

Воды холодной не боится? 

И как иголки у ежа – 

Усы колючие у... (моржа). 

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? Белые... (медведи). 

Музыкальная. Игра-ситуация «По за-

снеженной полянке»  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

Изготовление объемных  

макетов родителями  

и детьми «Арктика и Аф-

рика глазами ребенка» 
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– проявляет предпосыл-

ки ответственного отно-

шения к порученному 

заданию, стремится вы-

полнять его хорошо 

 

Четвертая неделя января ТЕМА «Домашние животные и птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Ц е л ь : расширять пред-

ставления о животных и 

птицах фермы. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

Игровая. Игры с фигурками живот-

ных. 

Двигательная. Подвижные игры «Бы-

чок», «Идет коза рогатая». 

Изобразительная. Лепка «Курочка с 

цыплятами»; изготовление макетов 

«Жители фермы». 

Коммуникативная. Беседа «Кто жи-

вет на ферме?». 

Рассматривание картин «Деревня», 

«Стадо» 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок.  

Музыкальная. Игра-ситуация «По-

корми животных, птиц»  

Восприятие художественной лите-

Изготовление объемных  

макетов родителями  

и детьми «Ферма» 
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вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

усилиям; 

– может следовать соци-

альным нормам поведе-

ния и правилам в разных 

видах деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

– проявляет предпосыл-

ки ответственного отно-

шения к порученному 

заданию, стремится вы-

полнять его хорошо 

ратуры и фольклора 

 

Первая неделя февраля ТЕМА «Дикие животные» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Познавательное 

Ц е л ь : расширять зна-

ния о домашних живот-

ных; ознакомить с неко-

торыми особенностями 

поведения лесных зве-

рей? правилами безопас-

Игровая. Игры-ситуации «Ежик и ко-

тик», «Цыпленок и щенок», игра 

«Мишка привез шары и кубики» 

(классификация по цвету, величине, 

определение количества: один – мно-

го). 

Развлечение для детей и 

родителей с ролевым уча-

стием родителей 

«Лесные друзья». 

Выставка детской художе-

ственной литературы о 
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развитие»,  

 

ного поведения на при-

роде; воспитывать бе-

режное отношение к 

природе. 

 

Дидактические игры « Домашние и 

дикие животные»; « Кто, где живёт?» 

 Двигательная. Подвижно-

дидактическая игра «Птички, летите 

ко мне; подвижные игры:  

«У медведя во бору»; «Стая» 

Изобразительная. Аппликация «Ша-

рики катятся по дорожке»  

Коммуникативная. Упражнения на 

развитие звуковой культуры речи 

(звук [у]);  

чтение и обсуждение стихотворения  

А. Блока «Зайчик», беседа о живот-

ных. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением лесных животных, игры: 

«Большие и маленькие башенки для 

зверят», «Овощи и фрукты для мишки 

и зайки»  

(классификация по величине).  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение чуваш-

ской народной песенки «Разговоры» 

(пер. Л. Яхнина), стихотворений о 

диких животных 

животных 

«Ребятам – о зверятах». 

 

 

Вторая неделя февраля ТЕМА «Посуда» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: 

Расширять знания о по-

суде, закрепить обоб-

щающее понятие «посу-

да»; закрепить знания о 

классификации посуды : 

чайная, столовая, обе-

денная 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки и т. д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

Игровая, 

Игровые ситуации:  

«Сервируем стол», «Моем посуду»,  

«Чаепитие» 

Двигательная. 

Подвижная игра с бегом «Принеси 

столовые приборы» 

Изобразительная. 

Рисование « Круглые тарелочки» 

«Чайник, чашки, блюдца – почему так 

быстро бьются», лепка «Салатник, 

супница, конфетница, масленка, мо-

лочник» 

Коллективная работа «Федорино го-

ре»    

Коммуникативная. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (предметы 

«рукотворного» и «природного ми-

ра»); игры: «Тарелочка из глины», 

«Подбери такие же» игра «Какая 

раньше была посуда» (в музее) 

Музыкальная. 

Коллективная работа 

«Федорино горе» органи-

зованное 

сотрудниками 

детского сада 
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зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища;  

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

 

Третья неделя февраля ТЕМА «Транспорт» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные облас-

ти 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  

«Познавательное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления  

о видах транспорта и его 

назначении; о ППД, о 

профессиях на транспор-

те. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения; 

– способен конструиро-

вать по собственному 

замыслу; 

Игровая. Игры на макете «Дорога»; 

упражнение на внимание «Свето-

фор»; игра «Кого покатаем на маши-

не?»  

Дидактические игры « Какой бывает 

транспорт», «на чём плавают?», «На 

чём летают?», «профессии на транс-

порте» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешест-

вие» 

Двигательная. Подвижные игры 

«Цветные автомобили», «Почта» 

Изобразительная. Продуктивная дея-

тельность (лепка, рисование, аппли-

Семейный проект «Воспи-

тание навыков безопасного 

поведения у детей  

через ознакомление с пра-

вилами дорожного движе-

ния» 

Итоговое занятие  
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– проявляет любозна-

тельность, задает вопро-

сы взрослым и сверстни-

кам; склонен наблюдать; 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

усилиям; 

– обладает развитым во-

ображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности 

кация) по замыслу. 

Коммуникативная. Беседы «Какой 

транспорт мы знаем», «Правила пове-

дения на дороге», «Как работает поч-

та»; разучивание стихотворения С. 

Баруздина «Интересная машина» 

Элементарная трудовая. Изготовле-

ние макета «Дорога». 

Конструктивная деятельность 

Конструирование «Гараж» 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Научи нас, светофор!»; конст-

руирование «Грузовые автомобили» 

.Рассматривание иллюстраций, слай-

дов на тему «Транспорт». 

Просмотр мультфильма « Трое из 

Простаквашино» 

Музыкальная. Игра-импровизация по 

мотивам стихотворения Д. Хармса 

«Кораблик». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

К.Чуковский «Телефон», С.Маршак 

«Почта», В.Давыдов  

«Письмо», И.Павлова « На машине» 

 

Четвертая неделя февраля «День Защитника Отечества» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ласти результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

«Познавательное разви-

тие», «Физическое раз-

витие», «Социально-

коммуникативное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

Ц е л и : знакомить детей 

с военными профессия-

ми (солдат, танкист, лет-

чик, моряк, погранич-

ник), с военной техникой 

(танк, самолет, военный 

крейсер), с флагом Рос-

сии. 

Целевые ориентиры:  

– обладает элементар-

ными представлениями 

об истории Родины, го-

сударственных праздни-

ках; 

– способен конструиро-

вать по собственному 

замыслу; 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

Игровая. Игровая ситуация «Спуска-

емся (поднимаемся) по ступенькам»  

Двигательная. Игра «Маршируем, как 

солдаты». 

Изобразительная. Аппликация «Ле-

тящие самолеты» (коллективная ком-

позиция)  

Коммуникативная. Рассматривание 

моделей военной техники и фигурок 

военных разных родов войск на маке-

те «Армия России». 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Игры на макете «Армия России»; рас-

сматривание иллюстраций «Наша ар-

мия» ,рассматривание картины «Лёт-

чик»(из серии «Профессии» 

Конструирование «Корабли», «Само-

леты»  

Музыкальная. Слушание песни «Бра-

вые солдаты» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной); слушание музыки 

П.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»; исполнение песни « Бу-

дем солдатами» (муз. Г. Левкодимо-

ва) 

Восприятие художественной лите-

Конкурс для пап и детей  

на лучшую поделку из де-

рева, бумаги или металла, 

«На выставку с папой се-

годня идем! Как хорошо 

нам с папой вдвоем!» – 

предложение папам посе-

тить с детьми выставку 

(военной техники, декора-

тивно-прикладного искус-

ства) 
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личных видов детской 

деятельности 

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения В. Малкова «Будем  

в армии служить» 

 

Первая неделя марта ТЕМА «Мамин праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели 

Деятельности  педагога. 

Планируемые результа-

ты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

 

Ц е л и : воспитывать 

уважение и любовь к 

маме, бабушке, побуж-

дать детей рассказывать 

о своих мамах, бабуш-

ках; расширять гендер-

ные представления; при-

влекать к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Целевые ориентиры:   

– обладает начальными 

знаниями о себе и соци-

ально мире, в котором 

живет; 

– способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания  

Изобразительная. Аппликация «Кра-

сивый букет в подарок всем женщи-

нам в детском саду» (коллективная 

работа); лепка «Слепи маму». 

Коммуникативная. Беседа «Уроки 

вежливости». 

Элементарная трудовая. Изготовле-

ние подарков для мам и бабушек. 

Познавательно-исследовательская.  

Игровые ситуации «Посадим цветоч-

ки вдоль дорожки», «Посадим елочки 

в ряд»; игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины»  

Музыкальная. Разучивание «Танца  

с платочками» (русская народная ме-

лодия). 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение рассказа 

Праздник «8 Марта – Ма-

мин день» 
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и умения;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания 

В. Драгунского «Тайное становится 

явным» 

 

Вторая неделя марта ТЕМА «Весна» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ков) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления  

о весне; развивать уме-

ния устанавливать про-

стейшие связи между 

явлениями живой и не-

живой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– активно взаимодейст-

вует со сверстниками и 

взрослыми;  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности 

 

Игровая. Дидактическая игра «Рас-

скажи, что на картинке». 

Двигательная. Музыкальная игра 

«Ловишки» (русская народная мело-

дия). 

Изобразительная. Рисование «Мое 

любимое солнышко»; лепка «Мисоч-

ки для трех медведей»  

Коммуникативная. Игра «Назови 

признаки весны». 

Элементарная трудовая. Поручение 

«Уборка мусора с участка». 

Познавательно-исследовательская. 

Игровая ситуация «Весна пришла»  

Музыкальная. Игра-ситуация «Весна 

стучится в окна». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения А. Плещеева «Весна» 

Игровая. Игры «Собери цветок из ле-

пестков», «Поварята». 

Двигательная.  

Познавательно-исследовательская.  

Игровые ситуации «Посадим цветоч-

ки вдоль дорожки», «Посадим дере-

вья»; игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины»  

Музыкальная. Разучивание «Танца  

с платочками» (русская народная ме-

Индивидуальное общение 

«Прогулки на свежем воз-

духе».  
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лодия). 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение рассказа 

о весне 

 

Третья неделя марта ТЕМА «Рыбы и другие обитатели воды» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

 

Ц е л и : учить детей на-

блюдать за рыбками в 

аквариуме; развивать по-

знавательный интерес к 

живой природе;  

воспитывать стремление 

ухаживать  

за аквариумными обита-

телями. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

Игровая. Этюды «Рыбки прячутся», 

«Рыбки ищут корм», «Рыбки плывут 

между водорослями». 

Двигательная. Игра «Куда плывут 

рыбки?» [ 

Изобразительная. Лепка «Разные 

рыбки»; рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Коммуникативная. Наблюдение  

и сравнение аквариумных рыбок  

по внешнему виду. 

Элементарная трудовая. Дежурство в 

уголке природы. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Кто что любит»  

беседа «Что должно быть в аквариу-

ме?». 

Музыкальная. 

Конкурс на лучшую по-

делку (рыбки, аквариумы, 

водоросли из бросового 

материала) 

«Аквариум своими  

руками» 
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обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

условиям, может следо-

вать социальным нормам 

поведения; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания; 

– обладает начальными 

знаниями  

о природном мире, спо-

собен наблюдать, экспе-

риментировать 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора.  

Чтение французской народной песен-

ки «Рыбки» (фр., обр. Н. Гернет,  

С. Гиппиус) 

 

Четвертая неделя марта ТЕМА «Перелетные птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

Цель: Расширять знания 

о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц, о 

перелетных птицах, за-

крепить отличительные 

Игровая. 

игра-разминка «Птички прилетели 

Двигательная. 

Подвижная игра «Улетели – прилете-

ли»  

Игровая ОД организован-

ная 

сотрудниками 

детского сада 
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«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

признаки перелетных 

птиц.  

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусст-

ву; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к кон-

кретному поступку ли-

тературного персонажа   

Изобразительная  

Аппликация «Скворечник» 

Коммуникативная 

Рассматривание картинки «Заботимся 

о птицах», игра «Провожаем и встре-

чаем» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Игровая ситуация «Строим сквореч-

ники для птичек» (складывание из 

геометрических фигур). 

Познавательно – исследовательская. 

Беседа о перелетных птицах. 

Музыкальная.  

Прослушивание музыкальной компо-

зиции «Птичка и птенчики» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира «Ласточка» (из сло-

венской народной поэзии в пересказе 

Л. Яхнина), заучивание стихотворе-

ния 

 

Первая неделя апреля ТЕМА «Моя семья» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

 

Ц е л и : формировать 

первоначальные пред-

ставления детей о своей 

семье,  

о родственных отноше-

ниях в семье  

(сын, дочь, мама, папа и 

т. д.); закреплять знание 

детьми имен родителей; 

воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

на состояние близких 

людей, уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственни-

кам. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти,  

к информации, которую 

получает в процессе об-

щения; 

– обладает установкой 

положительного отно-

шения к самому себе, к 

другим людям, началь-

ными знаниями о себе; 

– способен удерживать в 

Игровая. Пальчиковые игры «Кто  

живет в семье», «Как у деда Ермо-

лая». 

Дидактическая игра «Найди вещам 

хозяина», «Кому что подарить» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Переезд на новую квартиру», «Мага-

зин» 

Дидактические игры «Кому что нуж-

но для труда», «Назови профессию» 

Двигательная. Игра с мячом «Назови 

ласково». 

Изобразительная. Лепка «Слепи ка-

кую хочешь игрушку в подарок бра-

тишке (сестренке, бабушке, дедушке 

и т. д.)» Коммуникативная. Игра-

ситуация «Наш дедушка – строитель»  

Заучивание стихов о маме ,папе, ба-

бушке; 

Заучивание пословиц и поговорок о 

семье 

Ручной труд «Подарки родным и 

близким» 

Конструирование: 

Познавательно-исследовательская. 

Сюжетно-ролевая игра «У дедушки 

день рождения» игра  

«Составь портрет своей семьи»  

игровая ситуация «Гости из леса»; иг-

ровые упражнения «Волшебный ме-

Конкурс среди родителей  

и детей «Самая талантли-

вая семья»  

(презентация опыта твор-

ческой деятельности: по-

делок, кулинарных шедев-

ров, песен, танцев и т. д.) 

Составление родителями 

небольшого рассказа о 

своей профессии, иллюст-

рирование его фотогра-

фиями  

и презентация на «роди-

тельских посиделках» 
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памяти при выполнении 

каких-либо действий не-

сложное условие; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания 

шочек», «Поручение»  

Игра-занятие «Кто где работает?» 

Рассматривание  иллюстраций на те-

мы «Профессии наших мам и пап» 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья»;  

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения А. Барто «Две сестры глядят на 

братца», сказки «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка»  

(обр. А. Н. Толстого) 

 

 

Вторая неделя апреля ТЕМА «Мы – помощники. Труд людей в природе» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Физическое раз-

Ц е л и : формировать 

представления  

о работах, проводимых 

весной в саду  

и огороде; привлекать 

детей к посильному тру-

Игровая. Этюды «Сажаем деревце», 

«Белим деревья». 

Двигательная.  

Изобразительная. Рисование «Твоя 

любимая кукла»; лепка «Барашек»  

(по образу филимоновской игрушки)  

Семейная акция 

«Сделаем скворечник 

своими руками» 
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витие» 

 

ду на участке детского 

сада,  

в цветнике. 

Целевые ориентиры: 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– предпринимает попыт-

ки самостоятельного об-

следования предметов, 

используя знакомые и 

новые способы, при этом 

активно применяет все 

органы чувств 

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок 

«Труд людей весной». 

Элементарная трудовая. Игра «Най-

ди необходимые инструменты». 

Познавательно-исследовательская. 

Наблюдение в окно «Взрослые тру-

дятся на огороде». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание  

стихотворений по выбору детей 

 

Третья неделя апреля ТЕМА «Профессии» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты  

(цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 
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«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: Расширить знания 

детей с профессиями,  

воспитывать интерес к 

поиску новых знаний, 

воспитывать желание 

выполнять простые дей-

ствия самостоятельно, 

развивать навыки само-

обслуживания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; выбирает 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ла-

дить со сверстниками в 

совместной игре; стре-

мится и способен само-

стоятельно выполнять 

элементарные поручения 

(убрать игрушки, разло-

жить материалы к заня-

Игровая. 

Игра «Кто возит на машине?», игро-

вое упражнение «Кто, кем работает?», 

Сюжетная игра «Поможем повару 

приготовить суп (компот)»,  

Игра «Любимая профессия» 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

гом «Соотнеси предмет и профес-

сию». 

Изобразительная. Рисование «Мама 

на работе», лепка, конструирование  

«Строители».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты». Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

ги дворнику», наблюдение «Няня пы-

лесосит».  

Музыкальная.      

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение и инсцени-

ровка. 

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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тиям) 

Называет профессию и 

знает ее вид деятельно-

сти 

 

Четвертая неделя апреля ТЕМА «Цветы. Насекомые» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять пред-

ставления детей о цве-

тах, насекомых (бабочка, 

майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.) о 

растениях данной мест-

ности: цветущих травя-

нистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха, 

тысячелистник). Пока-

зать, как растут комнат-

ные растения (герань, 

фикус и др.) 

Целевые ориентиры 

Игровая. 

Игра «Покажи, где цветок?» «Найди 

цветок», «Опиши насекомого» 

 Двигательная. 

Дыхательное упражнение «Бабочки». 

Подвижная игра «Жуки» 

Изобразительная. 

Рисование « Одуванчики в траве» 

Коммуникативная. 

Беседа о растениях данной местности 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Познавательно – исследовательская. 

Игра «Найди свой цветочек» (класси-

фикация бабочек и цветов по цвету). 

Музыкальная.  

Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Театрализованные игры ситуации: 

Ознакомительная экскур-

сия организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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«Цветочная полянка», «Солнышко», 

«»Дождик, пуще!», музыкальная игра 

«Гром и дождик»  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения З. Александровой «Одуванчик 

золотой……» 

 

Первая неделя мая ТЕМА «День Победы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

Ц е л ь : формировать 

представления  

о празднике, посвящен-

ном Дню Победы; вос-

питывать уважение к ве-

теранам войны. 

Целевые ориентиры:  

– обладает начальными 

знания о себе и социаль-

но мире, в котором жи-

вет, элементарными 

представлениями  

из области истории;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

Игровая. 

Двигательная. Игра» На параде»  

Изобразительная. Лепка по замыслу; 

рисование «Самолеты летят сквозь 

облака», рисование «Празднично ук-

рашенный дом». 

Коммуникативная. Беседа «Великий 

праздник День Победы»; рассматри-

вание иллюстраций, фотографий  

по теме. 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Организация выставки «Портреты  

героев». 

Музыкальная. 

Ролевое участие родителей 

в праздничном концерте 

Праздничный концерт 

«Поздравляем ветеранов, 

славим Великую Победу!» 
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дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– способен принять за-

дачу на запоминание, 

помнит поручение 

взрослого; может вы-

учить небольшое стихо-

творение 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения Т. Белозеровой «День Побе-

ды». 

 

Вторая неделя мая ТЕМА «Лето. Ягоды. Грибы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей о лете; 

развивать умение уста-

навливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой приро-

ды, различать съедобные 

и несъедобные грибы, 

различать ягоды по 

внешним признакам.  

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

Игровая. Игра с пением «Огородная-

хороводная» (муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой). 

Двигательная.  

Изобразительная. Лепка «Птичка 

клюет зернышки из блюдечка»; ап-

пликация «Волшебный сад»; рисова-

ние «Лето в красках»  

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение картинок с изображением 

летнего пейзажа. 

Элементарная трудовая. Дидактиче-

Фотовыставка «Природа 

родного края», 

Спартакиада детей и роди-

телей «Летние олимпий-

ские  

игры» 
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участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность 

 

ская игра «Какое лето не бывает?». 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа «Признаки лета». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Сады 

цветут» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Игра-

импровизация «Как хозяйка лук са-

жала»  

Игровая. 

Двигательная. Игра «Едем на велоси-

педе»; двигательное упражнение 

«Собери ягоды, грибы»  

(выполнение имитационных движе-

ний). 

Изобразительная. Аппликация  

по замыслу; лепка «Ягоды, Грибы»  

Коммуникативная. Дидактическая 

игра «Вот оно, какое наше лето». 

Элементарная трудовая. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением спортсменов (летние виды 

спорта). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ягод-

ная полянка» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

Третья неделя мая ДИАГНОСТИКА 

Четвертая неделя мая ДИАГНОСТИКА 
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СТАРШАЯ ГРУППА 

Первая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Вторая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Третья неделя сентября ТЕМА «День знаний»  

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. Пла-

нируемые результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие», «Познава-

тельное разви-

тие», «Речевое 

развитие», «Фи-

зическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Ц е л и : развивать познавательный ин-

терес, интерес к школе, книгам; закреп-

лять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях. 
Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов дея-

тельности, основные физические каче-

ства и потребность в двигательной ак-

тивности. Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, вла-

деет диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределя-

ет действия при сотрудничестве). Уме-

Игровая. Игра «Что нужно перво-

класснику 

Двигательная. Подвижные игры 

«Чье звено скорее соберется?», 

«Догони свою пару». 

Изобразительная. Рисование «Шко-

ла». 

Коммуникативная. Беседы «Как хо-

рошо у нас в саду», «Почему вы хо-

тите стать учениками?» 

Элементарная трудовая деятель-

ность 

Дидактическая игра «Путешествие 

в прошлое книги». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Сно-

ва в кругу друзей»; исполнение пес-

ни «Мы дружные ребята» (муз. С. 

Разоренова, сл. Н. Найденовой).  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

«Экскурсия в шко-

лу» 

Организованная со-

трудниками детско-

го сада 
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ет работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его ин-

струкции   

 

Четвертая неделя сентября ТЕМА «ПДД» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. Плани-

руемые результаты (цели деятельно-

сти воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие», «Познава-

тельное разви-

тие», «Речевое 

развитие», «Фи-

зическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Цели: 

Расширять и систематизировать пред-

ставления детей о ПДД. Закреплять по-

лученные ранее знания о правилах д\д, 

расширять осведомленность детей о 

сферах человеческой деятельности, 

продолжить  знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертаниями. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов дея-

тельности, основные физические каче-

ства и потребность в двигательной ак-

тивности. Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и не-

вербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктив-

ными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

Игровая. Игра «Говорящие знаки?». 

«Загадочное лото», «Занимательная 

дорожная азбука». Какой это знак?», 

сюжетно-ролевая игра «Путешест-

вие на автобусе». «Мы пассажиры» 

Двигательная. Подвижные игры 

«Стоп», «Светофор», «Цветные ав-

томобили» 

Изобразительная. Рисование 

«Транспорт», «Дорожные знаки». 

Коммуникативная. Беседы «Для 

чего нужны правила  д\д?», «Уча-

стники ПДД», «Как рождается 

опасная ситуация на дороге», «О 

чем говорят д/знаки», «Опасные 

шалости». 

Элементарная трудовая деятель-

ность. Коллективный труд-

изготовление макета «Улица» 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактическая игра «Автошкола», 

Спортивное развле-

чение организован-

ное сотрудниками 

детского сада 

 



1084 
 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Умеет 

работать по правилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его инст-

рукции 

«Узнай знак», «На островке»  

Музыкальная. Досуг «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

Восприятие художественной лите-

ратуры 

и фольклора:  «Запрещается, раз-

решается» В.Семернин, «Если бы» 

О. Бондарев;  «Песенка о прави-

лах» , «Пешеходный светофор», 

«Светофор», загадки о 

ПДД;Рассказы Н.Носов «Автомо-

биль», Г.Юрмин «Любопытный 

мышонок» 

 

 

Первая неделя октября ТЕМА «Детский сад. Игрушки» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые результа-

ты (цели деятельности вос-

питанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Ре-

чевое развитие», 

«Физическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

Ц е л и : расширять представ-

ления детей об учебных заве-

дениях и сферах человеческой 

деятельности, об игрушках; 

формировать  у детей пред-

ставления о себе, как об ак-

тивном  члене коллектива 

Целевые ориентиры.  

Способен планировать свои 

Игровая. Сюжетно-ролевая игра  

«Детский сад», «Школа». 

Двигательная. Подвижные игры «Ко-

го назвали, тот ловит мяч», «Не попа-

дись», игры – соревнования: «Собери 

портфель»,  

«Кому что нужно для работы». 

Изобразительная:  

рисование: «Наши игры в д/саду», 

Тематический музы-

кальный праздник «День 

дошкольного работни-

ка» организованный со-

трудниками детского 

сада 
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развитие» 

 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности. Способен само-

стоятельно действовать (в по-

вседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельно-

сти). Сформированы основные 

физические качества и по-

требность в двигательной ак-

тивности. Умеет работать по 

правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его ин-

струкции 

«Кто работает в д/саду» 

Коммуникативная. Беседы о профес-

сиях людей, работающих в 

д/саду»,рассказы детей о профессиях 

работников д/сада, обмен дружескими 

визитами с детьми соседних групп; 

лексическое упражнение «Расскажи 

историю». 

Познавательно-исследовательская. 

Игровое упражнение «Считай даль-

ше», ситуации «Как нужно пригла-

сить в гости», «Как вести себя в гос-

тях»; 

Дидактическая игры «Что лишнее», 

«Угадай профессию»; 

Музыкальная. Игра-ситуация «Кто 

лучше знает свой д/сад». 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора: 

загадки о школьных принадлежно-

стях, С. Михалков «Чистописание», 

«Прививка», Берестов «1 сентября», 

«Как хорошо уметь читать», А. Барто 

«В школу». 

 

Вторая неделя октября ТЕМА «Овощи» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые резуль-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 



1086 
 

ласти таты (цели деятельности 

воспитанников) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять представ-

ления  

о сельскохозяйственных 

профессиях, профессии лес-

ника; расширять знания об 

овощах; воспитывать инте-

рес к участию в подвижных 

играх и физических упраж-

нениях. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– проявляет устойчивый ин-

терес к различным видам 

детской деятельности: кон-

струированию, изобрази-

тельной деятельности, игре;  

– владеет разными формами 

и видами игр; 

– в театрализованных играх 

умеет интонационно выде-

лять речь тех или иных пер-

сонажей;  

– у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

Игровая. Упражнение (с движением 

рук, ног):  

Двигательная. Подвижные игры  

«Собери урожай», «У медведя во бо-

ру грибы, ягоды беру…». 

Изобразительная. Лепка «Овощи с 

огорода» («Собрали урожай»), лепка 

«Корзина овощей» 

Коммуникативная. Игра «Подбери 

слово» 

Элементарная трудовая. Просмотр 

посадки лука, уход за растениями. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра-ситуация «Кабачки»; отгады-

вание загадок об овощах; игровые 

упражнения «Разложи кубы по ко-

робкам», «Сажаем огород», «Помо-

жем Винни-Пуху разложить овощи», 

«Что приготовим из овощей?». 

Музыкальная. Сказка-импровизация 

«Собираем урожай» ; игра «Разговор 

овощей» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание 

русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Беседы с родителями 

Предложение родителям  

поехать с ребенком на 

поля (в деревню) и по-

смотреть,  

как люди собирают уро-

жай 
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тельности; 

– активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослы-

ми; способен договаривать-

ся, учитывать интересы и 

чувства других 

 

Третья неделя октября ТЕМА «Фрукты» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять знания 

детей о фруктах, углубить 

знания детей о характер-

ных свойствах фруктов, о 

пользе их для человека. 

Разбивать их по месту про-

израстания; продолжать 

знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями; 

закреплять знания 

о правилах поведения на 

природе. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые  

для осуществления различ-

Игровая. Игра малой подвижности 

«Корзина Фруктов», «Съедобное – не-

съедобное», «Угадай на вкус», «Зага-

дай, мы отгадаем» 

Двигательная. Подвижные игры «Бы-

стро возьми, быстро положи», «Заме-

ни». 

Изобразительная. Лепка «Фрукты для 

игры в магазин», рисование натюрморт 

– «Фруктовая столовая»  

Коммуникативная. Беседы «Фрукты и 

их польза», «Для чего нужны овощи и 

фрукты», рассказ- беседа «Вежливые 

покупатели» 

 

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского 

сада 
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ных видов детской дея-

тельности. Он интересует-

ся новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем внут-

реннем мире). Эмоцио-

нально реагирует на произ-

ведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произве-

дения, мир природы. Умеет 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взросло-

го и выполнять его инст-

рукции 

 

Четвертая неделя октября ТЕМА «Золотая осень» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

Ц е л и :  систематизиро-

вать представления о се-

зонных изменениях в при-

роде осенью; расширять 

представления об отобра-

жении осени в произведе-

ниях искусства  

Двигательная. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята», «Догони свою пару».  

Изобразительная. Лепка «Краски осе-

ни»; рисование «Золотая осень»; ап-

пликация «Осенний ковер»; рисование 

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок», «Папа (мама) гуляет 

Музыкальное тематическое 

занятие, организованное 

сотрудниками детского са-

да 
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коммуникативное раз-

витие» 

 

(поэтического, изобрази-

тельного, музыкального). 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Способен планировать 

свои действия, направлен-

ные на достижение кон-

кретной цели. Эмоцио-

нально реагирует на про-

изведения изобразитель-

ного искусства, музыкаль-

ные и художественные 

произведения, 

мир природы. Интересует-

ся новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем внут-

реннем мировоззрением. 

со своим ребенком 

в сквере». 

Коммуникативная. Беседа «Приметы 

осени», рассматривание иллюстраций 

на тему «Осень». Рассказ воспитателя о 

А. Пушкине. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. Ди-

дактическая игра «Найди пару». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Театр 

листиков и засохших цветов», разучи-

вание песни  

«Падают листья» (муз. М. Красева,  

сл. М. Ивенсен). 

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора. Беседа «Зачем нужны 

стихи?»; 

чтение стихотворений М. Волошина 

«Осень», 

А. Пушкина «Уж небо осенью дыша-

ло…»  

(отрывок из романа «Евгений Онегин»)  

 

 

 

Первая неделя ноября ТЕМА «Деревья, кустарники» 
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Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога, Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять знания 

детей о деревьях, кустар-

никах. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде; обогащать знания о 

лесе, сформировать уме-

ние правильного поведе-

ния в природе. 

Целевые ориентиры.  

Эмоционально реагирует 

на произведения изобрази-

тельного искусства, музы-

кальные и художествен-

ные произведения, мир 

природы. У ребенка сфор-

мированы умения и навы-

ки, необходимые для осу-

ществления различных ви-

дов детской деятельности. 

Сформированы основные 

физические качества и по-

требность в двигательной 

активности. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

Игровая. Подвижная игра «В лесу». 

Двигательная. Подвижные игры «Де-

ревья и кустарники », «Прятки», «Бег 

по лесу». 

Изобразительная рисование на квадра-

те кустарник, лепка «Лес, парк». 

Коммуникативная. Рассматривание 

сюжетных картинок по теме «Деревья. 

Лес. Кустарники».  

Элементарная трудовая деятель-

ность. 

Познавательно-исследовательская. 

Сюжетная игра «Путешествие в лес»; 

дидактические игры «Правильно пой-

дешь, секрет найдешь», «Подбери лис-

точек к дереву». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Во бо-

ру», слушание музыкальной компози-

ции  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

А.Блок «На лугу», В. Даль «Старик - 

годовик», С. Есенин «Берёза», 

С.Маршак «Тает месяц молодой», 

Н.Некрасов «Перед дождём», «Дружба 

 

Итоговое комплексное за-

нятие 
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рисунке, постройке, рас-

сказе и др. Умеет работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого  

и выполнять его инструк-

ции 

в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя ноября ТЕМА «Мебель, бытовые приборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Фи-

зическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Цель: расширять представ-

ления детей о доме, разви-

вать умение сравнивать и 

классифицировать предме-

ты мебели, бытовых прибо-

ров; умение определять ма-

териалы, из которых изго-

товлены предметы и их на-

значение 

 

Игровая: д/игры: «Наоборот», «Кто 

больше знает?», «Что, где стоит?», 

«Наши помощники», «Прибор - по-

мощник», «Рааставь мебель по комна-

там», математическая игра «Разговор 

по телефону»; с\ ролевая игра «Семья. 

Магазин бытовой техники» 

Двигательная:  

Изобразительная: рисование «Бытовая 

техника у нас дома», конструирование 

«Мебель», «Телевизор», изготовление 

«Циферблата» 

Изготовление макета раз-

ных комнат с мебелью и 

техникой 
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Коммуникативная: беседы: «Для чего 

нужны приборы», «Современная тех-

ника в нашем доме», И.И.Кобитина 

«Дошкольникам о технике» 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора:  

С. Я.Маршак «Откуда стол пришёл», 

загадки 

Музыкальная: 

Познавательно-исследовательская : 

практическое освоение  бытовой тех-

ники 

 

Третья неделя ноября ТЕМА «Мой город – Кинель. Моя страна – Россия» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей о родном 

крае; продолжать знако-

мить с достопримечатель-

ностями региона, в кото-

ром живут дети; воспиты-

вать любовь к малой роди-

не, гордость за достижения 

нашей страны. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

Игровая. Игра «Эхо», «Узнай, где я на-

хожусь», с/ролевая игра «Путешествие 

по родному городу», игра «Краски» 

Двигательная. Подвижные игры «Го-

рода», «Марш».   

Изобразительная. Конструирование 

«Здания. Мой дом»; рисование «Кукла 

в национальном костюме», «в Парке»; 

рисование по замыслу «Любимые мес-

та родного города» («Москва – столица 

России»); рисование «Город (село) ве-

Экскурсия по достоприме-

чательностям города (целе-

вая, виртуальная, ознако-

мительная) 
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умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Эмоцио-

нально реагирует на произ-

ведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произве-

дения, мир природы. 

Принимает живое, заинте-

ресованное участие в обра-

зовательном процессе. 

Адекватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными спосо-

бами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается 

предметами, распределяет 

действия при сотрудниче-

стве). Умеет работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции   

чером». 

Коммуникативная. Лексико-

грамматические упражнения, состав-

ление рассказов из личного опыта, бе-

седы: с детьми о районе в котором жи-

вут,  о городах России, о названии 

улиц, об истории возникновения род-

ного города, о труде людей в родном 

городе. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. Бе-

седа «Птицы нашего края», «Живот-

ные нашего края», рассматривание ил-

люстраций, конкурс знатоков родного 

города 

Музыкальная. Слушание музыкальной 

композиции о родном крае. 

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора. Разучивание стихотворе-

ния  Н. Забилы «Наша Родина», «В 

родном краю» Е. Трутнева. 

 

Четвертая неделя ноября ТЕМА «Я - человек» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Цель: расширять пред-

ставления об особенно-

стях функционирования 

и целостности человече-

ского организма. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Эмоционально реагирует 

на произведения изобра-

зительного искусства, 

музыкальные и художе-

ственные произведения, 

мир природы. 

Принимает живое, заин-

тересованное участие в 

образовательном про-

цессе. Адекватно ис-

пользует вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет диало-

Игровая. Настольно - печатные игры 

«Предметы гигиены», «Гигиена и здо-

ровье», «Пирамида здоровья», 

с/ролевая игра «Диспансеризация», 

«Скорая помощь» 

Двигательная. Игра «Кто скорее добе-

жит через препятствия к флажку?».   

Изобразительная. Рисование «Портре-

ты», «Мы одинаковые и разные»; 

Коммуникативная. Дидактическая игра 

«Я – 

вам, вы – мне», беседы: «Как устроен 

мой организм». «Что для чего нужно?», 

«Как работают наши органы», «Бере-

жём свое здоровье», Д/игры: «Кто 

больше знает о себе», «Один- много», 

«Скажи ласково»,  «Сосчитай»   

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская.  

Вопросы и задания «Для чего нужны 

части тела» см. К.Ю. Белая «Формиро-

вание основ безопасности у дошколь-

ников», обсуждение и обыгрывание си-

туаций. 

Спортивное развлечение  

«Что мы знаем о своем 

здоровье» 
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гической речью и конст-

руктивными способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договари-

вается, обменивается 

предметами, распреде-

ляет действия при со-

трудничестве). Умеет 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его 

инструкции   

Музыкальная игра  

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора 

чтение В.Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и 

один язык», Е. Пермяк «Про нос и 

язык» 

стихи и загадки 

 

Первая неделя декабря «Одежда, обувь, головные уборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное раз-

витие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Цель: продолжать рас-

ширять и уточнять пред-

ставления детей об оде-

жде, обуви и головных 

уборах, их признаках, 

свойствах и качествах 

различных материалов.  

 

Игровая. д/игра «Отвечай быстрее – 

одежда, обувь, головные уборы, 

д/упражнение  

«Какой бывает одежда» 

Двигательная. Игра «Кто скорее добе-

жит через препятствия к флажку?».   

Изобразительная. Конструирование  

«Наряд для куклы»; 

Коммуникативная. Дидактическая игра  

«Кому, что», беседы «О том, как при-

Межгрупповая игра К.В.Н 

организованная сотрудни-

ками детского сада 
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думали джинсы»,  «Какую обувь носи-

ли в древности (лапти)», «Какой, какая, 

какие?» 

Элементарная трудовая деятель-

ность. 

Познавательно-исследовательская.  

Игра «Одень куклу», рассматривание 

альбомов : «Обувь», «Головные убо-

ры», «Одежда» 

Музыкальная. Музыкально-

литературная игра  

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора. Чтение сказки «Самый 

красивый наряд на свете» В. Марковой, 

Ш. Перро «Новое платье короля». 

 

Вторая неделя декабря ТЕМА «Зима» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное раз-

витие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

Ц е л и : расширять и обо-

гащать знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, замо-

розки, снегопады, силь-

ные ветра), особенностях 

Игровая. Дидактическая игра «Эколо-

гическая тропа», «Наоборот», «Кто 

больше знает», «Что за птица», «Тре-

тий лишний», «Птицы, звери, рыбы», 

«В загадке» 

Двигательная. Подвижные игры «День 

Интегрированное занятие 

организованное сотрудни-

ками детского сада 
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«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

деятельности людей в 

городе, на селе; о безо-

пасном поведении зимой; 

сформировать представ-

ления детей о зимующих 

птицах, изучая их осо-

бенности. 

Целевые ориентиры. 

Способен самостоятель-

но действовать (в повсе-

дневной жизни, в раз-

личных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью 

к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образователь-

ном процессе. У ребенка 

сформированы умения и 

навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, 

рассказе и др. Умеет ра-

ботать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

и ночь», «Два Мороза», «Птицы в 

гнездышках», «Совушка», «Стоп» , 

«Мороз Красный нос», «Леса в курят-

нике» 

Изобразительная. Конструирование 

«Зимняя веточка» нетрадиционный 

способ; рисование «Зимний пейзаж», 

оригами «Птицы на ветке», рисование 

с натуры «Белая берёза под моим ок-

ном», «Идет волшебница зима»  

Коммуникативная. Беседы «Растения и 

птицы зимой», «Как помочь птицам 

пережить холодную зиму?», д/игры 

«Назови ласково», «Чей хвост?», срав-

нение картин И. Шишкин «Зима», 

И.Грабарь «Сказка инея» 
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лого и выполнять его ин-

струкции 

 

Третья неделя декабря ТЕМА «Зимние забавы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять и 

обогащать знания детей 

зимних видах спорта, 

зимних забавах и играх.  

Целевые ориентиры. 

Способен самостоятель-

но действовать (в повсе-

дневной жизни, в раз-

личных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью 

к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образователь-

ном процессе. У ребенка 

сформированы умения и 

навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

Игровая д. подвижные р. н. игры, сю-

жетно-ролевая игра  «Семейный 

праздник», игры со снегом. 

Двигательная. Игровые упражнения 

«По местам», «Хоккеисты», «Загони 

шайбу», «Гонки санок», «Пас на  

Клюшке», «Снежная карусель», 

«Снайперы», «Кто дальше», игровые 

упражнения «Снежная королева», «По 

ледяной дорожке».  Изобразительная. 

Декоративное рисование «Букет в хо-

лодных тонах»; рисование «Иней по-

крыл деревья», «Сказочный дворец».  

Коммуникативная. Составление рас-

сказов на основе личного опыта и сю-

жетным картинкам, сравнительно- 

описательный рассказ «Зимний вечер» 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. 

Опыты со снегом и водой. Музыкаль-

Картотека народных зим-

них игр. Проведение Ма-

лых Олимпийских игр ор-

ганизованные сотрудника-

ми детского сада 

 



1099 
 

деятельности. Способен 

предложить собствен-

ный замысел и вопло-

тить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др. 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и вы-

полнять его инструкции 

ная. Игра-ситуация «В лютый холод»; 

разучивание и исполнение песни «Бу-

дет горка во дворе» (муз. Т. Потапен-

ко, сл. Е. Авдиенко). Восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра. Чтение сказки С. Маршака «Две-

надцать месяцев», ознакомление со 

стихотворениями о зиме. 

 

 

 

 

Четвертая неделя декабря  «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Цели: привлекать к ак-

тивному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его прове-

дении; воспитывать чув-

ство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной дея-

тельности, закладывать 

основы  

праздничной культуры; 

Игровая с/ролевая игра «Семейный 

праздник Новый год», д/игры «Поче-

мучки» 

Двигательная. Игровое упражнение 

«Передай предмет», подвижная игра 

«По местам», «Фигуры», «Снеговик». 

Изобразительная. Лепка «Дымковская 

барышня», «Дед Мороз»; рисование 

«Волшебная птица».  Аппликация 

«Праздничный хоровод». Декоратив-

ное рисование по мотивам городец-

 

Тематический праздник 

организованный сотрудни-

ками детского сада 
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вызвать эмоционально 

положительное отноше-

ние к предстоящему 

празднику, вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

кой росписи; лепка по замыслу, лепка 

«Девочка и мальчик пляшут»; рисо-

вание «Как мы танцуем на музыкаль-

ном занятии»,изготовление игрушек к 

празднику. 

Коммуникативная. Составление рас-

сказов по картинкам с последователь-

но развивающимся действием. Лек-

сические игры и упражнения, рас-

сматривание иллюстраций в книгах 

на тему «Праздники», беседа о ново-

годних праздниках в семье. 

Познавательно-исследовательская.  

Музыкальная. Игра-ситуация «Вечер 

фокусов», упражнение «Танец сне-

жинок» (под музыкальную компози-

цию А. Жилина «Вальс»). Игра-

ситуация «Новогодние чудеса», разу-

чивание песни «Елка-елочка»  

(муз. Т. Попатенко, сл. И. Черниц-

кой). Исполнение хороводной песни 

«К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора. Разучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», чтение сказки 

Бажов «Серебряное копытце», Г. Сап-

гир «Как встречают Новый год», за-



1101 
 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

гадывание загадок о новогоднем 

празднике. 

 

Вторая неделя января «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»  

 

Третья неделя января ТЕМА «Животные жарких и холодных стран» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л ь : расширять пред-

ставления о местах, где 

всегда зима, всегда лето, 

о животных Арктики и 

Африки. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

Игровая. Игры с фигурками живот-

ных, создание макетов Афри-

ки/Арктики. 

Двигательная. Подвижные игры «Два 

Мороза», «Зайка беленький сидит и 

ушами шевелит…», «Белые медведи» 

Изобразительная. Лепка «Вылепи 

животное Африки»; изготовление ма-

кетов «Жители Арктики», «Жители 

Африки». 

Коммуникативная. Беседа «Кто жи-

вет в Арктике и Африке?». 

Рассматривание картин «Северные 

олени», « Караван верблюдов» 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок.  

Изготовление объемных  

макетов родителями  

и детьми «Арктика и Аф-

рика глазами ребенка» 
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ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

усилиям; 

– может следовать соци-

альным нормам поведе-

ния и правилам в разных 

видах деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

– проявляет предпосыл-

ки ответственного отно-

шения к порученному 

заданию, стремится вы-

полнять его хорошо 

Кто рыбу ловит и резвится, 

Воды холодной не боится? 

И как иголки у ежа – 

Усы колючие у... (моржа). 

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? Белые... (медведи). 

Музыкальная. Игра-ситуация «По за-

снеженной полянке»  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

 

Четвертая неделя января ТЕМА «Домашние животные и птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

Цели: расширять  и сис-

тематизировать знания о 

домашних и птицах и 

особенностях их приспо-

Игровая. Дидактические игры: «Кто, 

как ест?», «Отгадай, кто это?», «Со-

считай», «Скажи наоборот», «Чья ма-

ма?», с/ролевая игра «Зоопарк», игры 

 
Групповой просмотр 

фильмов о животных на 

ферме, птичьем дворе 
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тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

собления к окружающей 

среде. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

– инсценировки «Три поросенка», 

«Потерянный котенок» 

Двигательная: «Три кота»,  «Лохма-

тый пес» , «Жили у бабуси», «Коро-

вушка – Кровушка рогатая головуш-

ка»  

Изобразительная: рисование «Моё 

любимое животное», по сказке «Ко-

нек – горбунок» П.Ершова, лепка 

«Птичий двор», конструирование из 

природного материала «Гуси – лебе-

ди». 

Коммуникативная беседа «Собака – 

наш друг». Рассматривание альбомов 

и иллюстраций о домашних живот-

ных и птицах. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора: 

«Митины друзья» Г. Скрябитский, 

М.Пришвин «Как собака с кошкой 

поссорились». Л. Толстой «Пожарные 

собаки», Гарин- Михайловский «Тема 

и Жучка», «Собака и её тень» Л. Тол-

стого, З. Чарушин «Щур»,Н. Сладков 

«Белка и медведь». 

Музыкальная: музыкальная игра  

«Кот и мыши» 
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Первая неделя февраля ТЕМА «Дикие животные» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Цели: расширять  и сис-

тематизировать знания о 

домашних и диких жи-

вотных и особенностях 

их приспособления к ок-

ружающей среде. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

Игровая. Дидактические игры: «Кто, 

как ест?», «Отгадай, кто это?», «Со-

считай», «Скажи наоборот», «Чья ма-

ма?», с\ролевая игра «Зоопарк», игры 

– инсценировки «Три поросенка», 

«Заюшкина избушка» 

Двигательная: «У медведя во бору»,  

«Лохматый пес» , «Медведь и пче-

лы», «Хищники и травоядные» , «За-

яц во рву», «Волк во рву» 

Изобразительная: рисование «Моё 

любимое животное», по сказке «Ко-

нек - горбунок» П.Ершова, лепка 

«Зоопарк» , конструирование из при-

родного материала «Зоопарк» 

Коммуникативная. беседа «Собака - 

наш друг». Рассматривание альбомов 

и иллюстраций о диких и домашних 

животных. 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора: 

«Митины друзья» Г. Скрябитский, 

Игровая мини - викторина 

«Многозначные слова» 

«Я знаю всё!» 

 



1105 
 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

М.Пришвин «Как собака с кошкой 

поссорились». Л. Толстой «пожарные 

собаки», Гарин- Михайловский «Тема 

и Жучка», «Собака и её тень» Л. Тол-

стого, З. Чарушин «Щур»,Н. Сладков 

«Белка и медведь», К. Паустовский 

«Дремучий лес». 

Музыкальная: музыкальная игра «За-

яц и леса», «Кот и мыши» 

 

Вторая неделя февраля ТЕМА «Посуда» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: 

Расширять знания о по-

суде, закрепить обоб-

щающее понятие «посу-

да»; закрепить знания о 

классификации посуды: 

чайная, столовая, обе-

денная 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

Игровая, 

Игровые ситуации:  

«Сервируем стол», «Моем посуду»,  

«Чаепитие» 

Двигательная. 

Подвижная игра с бегом «Принеси 

столовые приборы» 

Изобразительная. 

Рисование « Круглые тарелочки» 

«Чайник, чашки, блюдца – почему так 

быстро бьются», лепка «Салатник, 

супница, конфетница, масленка, мо-

Комплексная ОД органи-

зованная 

сотрудниками 

детского сада 
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ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки и т. д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища;  

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

лочник и пр.» 

Коллективная работа «Федорино го-

ре»    

Коммуникативная. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (предметы 

«рукотворного» и «природного ми-

ра»); игры: «Тарелочка из глины», 

«Подбери такие же» игра «Какая 

раньше была посуда» (в музее) 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

 

Третья неделя февраля ТЕМА «Транспорт» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие (от-

ветственные) 

«Художественно- Цель: обогащать и сис- Игровая: д/игры: «Раскрась детали», Комплексная тематическая ОД 
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эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

тематизировать пред-

ставления детей о видах 

и назначении транспор-

та, о профессиях на 

транспорте 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

«Подбери детали для машин», «Уга-

дай по описанию», с/ролевая игра 

«Кем я стану, когда вырасту», «По-

езд», «Паровозик из Ромашково» 

Двигательная: игра «Автошкола» 

Изобразительная: конструирование 

«Транспорт», по готовым чертежам и 

рисункам, рисование «Транспорт на-

шего города» 

Коммуникативная: беседы: «Какой 

бывает транспорт», «Спецтранспорт», 

«Кто управляет транспортом?» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора:  

«Самокат» Н.Кончаловская , загад-

ки,Е. Корганова В «В автобусе» 

Музыкальная: 

Познавательно-исследовательская  

«Транспорт, работающий от электри-

чества», мини-викторина «Вопросы и 

ответы» 

на общение полученных зна-

ний, организованная педагога-

ми детского сада 
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шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

 

Четвертая неделя февраля «День Защитника Отечества» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

 

Ц е л и : продолжать рас-

ширять представления 

детей о Российской ар-

мии; рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее по-

кой и безопасность; о 

том, как в годы войн 

храбро сражались и за-

щищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Игровая.  

Двигательная. Подвижная игра «Не 

оставайся на земле», игровое упраж-

нение «По местам». 

Изобразительная. Лепка «Погранич-

ник с собакой», аппликация «Корабли 

на рейде», рисование «Наша армия 

родная», «Солдат на посту», фото-

выставка «Как служили наши папы», 

изготовление пригласительных биле-

тов для мальчиков и пап 

Коммуникативная. Составление рас-

сказа по сюжетной картинке.   

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа «Защитники Родины», «Кто 

может служить в армии», «Как жен-

щины служили.. 

Музыкальная. Слушание песен «Пес-

ня о Российской армии» (муз. В. Вит-

Спортивный детско – ро-

дительский праздник  ор-

ганизованный сотрудника-

ми детского сада 
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Сопереживает персона-

жам сказок, историй. 

 

лина), «Наша  

Родина сильна» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной); игра-ситуация «Как 

отцы и деды наши», разучивание пес-

ни «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. Малкова).  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение былины 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», русской народной сказки 

«Никита Кожемяка», В. Косовицкий 

«Будущий мужчина», стихи Н. Ива-

новой «Военнные профессии», Чте-

ние рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода», былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

 

 

Первая неделя марта ТЕМА «Мамин праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели 

Деятельности  педагога. 

Планируемые результа-

ты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

Ц е л и : расширять пред-

ставления дошкольников 

о весенних изменениях в 

природе, организовывать 

Игровая. Игра «Мы веселые ребята», 

«Котята и щенята», «Бабушкин сун-

дук», «Улитка» - игра м/подвижности, 

«Мамочкин подарок», с/ролевая игра 

Праздничное мероприятие 

посвященное  
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тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

все виды детской дея-

тельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке; формировать 

уважение 

к воспитателям; расши-

рять гендерные пред-

ставления, воспитывать 

в мальчиках представле-

ние о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам,  привле-

кать детей к изготовле-

нию подарков маме, ба-

бушке, воспитателям; 

воспитывать бережное и 

чуткое отношение к са-

мым близким людям, по-

требность радовать 

близких добрыми дела-

ми.  

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Сформированы основ-

ные физические качества 

«Мамины помощники» 

Двигательная. Подвижные игры «Ка-

русель», «Ключи»,  «Затейники», ди-

дактическая игра «Букет для бабушки 

и мамы» 

Изобразительная. Рисование с натуры 

«Ваза с ветками», аппликация «По-

здравительная открытка для мамы», 

лепка «Декоративная пластина», ри-

сование «Самая лучшая на свете» 

Коммуникативная. Беседы и рассмат-

ривание альбомов о весне. Пересказ 

рассказа В. Бианки (на выбор), ап-

пликации «Радужный хоровод», «Му-

зыкант», лексическое упражнение 

«Сочиняем сказку про Золушку», бе-

седы с мальчиками об изготовлении 

подарков для девочек к празднику, 

как дети поздравляли мама и бабу-

шек. 

Элементарная трудовая деятельность 

Познавательно-исследовательская: 

Обведение трафаретов цветов и рас-

крашивание «Цветы в вазе» 

Музыкальная. Игры-ситуации «Раз 

весна зиму прогоняла», «Кто воспи-

тывает детей?»; разучивание песни 

«Сегодня праздник наших мам» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. В. Викторова), Иг-

ры-ситуации «Подснежники для ма-
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и потребность в двига-

тельной активности. 

Эмоционально реагирует 

на произведения изобра-

зительного искусства, 

музыкальные и художе-

ственные произведения, 

мир природы. Умеет ра-

ботать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его 

инструкции 

мы», «Сказки в театре карандашей»; 

исполнение песни «8 Марта» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора М.Карим «Эту пес-

ню мама пела», Ю. Яковлев «Мама», 

Артюхов «Трудный вечер», Г.Виеру 

«Мамин День». Ж.Давитьянц «Ты са-

мая лучшая мама», З. Воскресенская 

«Секрет» 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя марта ТЕМА «Весна» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Ц е л и : расширять пред-

ставления  

о весне; развивать уме-

ния устанавливать про-

стейшие связи между 

явлениями живой и не-

живой природы, вести 

Игровая. Дидактическая игра «Рас-

скажи, что на картинке». 

Двигательная. Музыкальная игра 

«Ловишки» (русская народная мело-

дия). 

Изобразительная. Рисование «Мое 

любимое солнышко»; лепка «Мисоч-

Индивидуальное общение 

«Прогулки на свежем воз-

духе».  
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«Физическое развитие» 

 

сезонные наблюдения. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– активно взаимодейст-

вует со сверстниками и 

взрослыми;  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности 

 

ки для трех медведей»  

Коммуникативная. Игра «Назови 

признаки весны». 

Элементарная трудовая. Поручение 

«Уборка мусора с участка». 

Познавательно-исследовательская. 

Игровая ситуация «Весна пришла»  

Музыкальная. Игра-ситуация «Весна 

стучится в окна». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения А. Плещеева «Весна» 

Игровая. Игры «Собери цветок из ле-

пестков», «Поварята». 

Двигательная.  

Познавательно-исследовательская.  

Игровые ситуации «Посадим цветоч-

ки вдоль дорожки», «Посадим дере-

вья»; игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины»  

Музыкальная. Разучивание «Танца  

с платочками» (русская народная ме-

лодия). 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение рассказа 

о весне 
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Третья неделя марта ТЕМА «Рыбы и другие обитатели воды» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

 

Ц е л и : учить детей на-

блюдать за рыбками в 

аквариуме; развивать по-

знавательный интерес к 

живой природе;  

воспитывать стремление 

ухаживать  

за аквариумными обита-

телями. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

условиям, может следо-

Игровая. Этюды «Рыбки прячутся», 

«Рыбки ищут корм», «Рыбки плывут 

между водорослями». 

Двигательная. Игра «Куда плывут 

рыбки?» [ 

Изобразительная. Лепка «Разные 

рыбки»; рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Коммуникативная. Наблюдение  

и сравнение аквариумных рыбок  

по внешнему виду. 

Элементарная трудовая. Дежурство в 

уголке природы. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Кто что любит»  

беседа «Что должно быть в аквариу-

ме?». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора.  

Чтение французской народной песен-

ки «Рыбки» (фр., обр. Н. Гернет,  

С. Гиппиус) 

Конкурс на лучшую по-

делку (рыбки, аквариумы, 

водоросли из бросового 

материала) 

«Аквариум своими  

руками» 
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вать социальным нормам 

поведения; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания; 

– обладает начальными 

знаниями  

о природном мире, спо-

собен наблюдать, экспе-

риментировать 

 

Четвертая неделя марта ТЕМА «Перелетные птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять знания 

о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц, о 

перелетных птицах, за-

крепить отличительные 

признаки перелетных 

птиц.  

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

Игровая. 

игра-разминка «Птички прилетели 

Двигательная. 

Подвижная игра «Улетели – прилете-

ли»  

Изобразительная  

Аппликация «Скворечник» 

Коммуникативная 

Рассматривание картинки «Заботимся 

о птицах», игра «Провожаем и встре-

Игровая ОД организован-

ная 

сотрудниками 

детского сада 
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играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусст-

ву; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к кон-

кретному поступку ли-

тературного персонажа   

чаем» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Игровая ситуация «Строим сквореч-

ники для птичек» (складывание из 

геометрических фигур). 

Познавательно – исследовательская. 

Беседа о перелетных птицах. 

Музыкальная.  

Прослушивание музыкальной компо-

зиции «Птичка и птенчики» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира «Ласточка» (из сло-

венской народной поэзии в пересказе 

Л. Яхнина), заучивание стихотворе-

ния 

 

Первая неделя апреля ТЕМА «Моя семья» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

Ц е л и : формировать 

первоначальные пред-

ставления детей о своей 

семье,  

о родственных отноше-

Игровая. Пальчиковые игры «Кто  

живет в семье», «Как у деда Ермо-

лая». 

Дидактическая игра «Найди вещам 

хозяина», «Кому что подарить» 

Конкурс среди родителей  

и детей «Самая талантли-

вая семья»  

(презентация опыта твор-

ческой деятельности: по-
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тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

 

ниях в семье  

(сын, дочь, мама, папа и 

т. д.); закреплять знание 

детьми имен родителей; 

воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

на состояние близких 

людей, уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственни-

кам. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти,  

к информации, которую 

получает в процессе об-

щения; 

– обладает установкой 

положительного отно-

шения к самому себе, к 

другим людям, началь-

ными знаниями о себе; 

– способен удерживать в 

памяти при выполнении 

каких-либо действий не-

сложное условие; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Переезд на новую квартиру», «Мага-

зин» 

Дидактические игры «Кому что нуж-

но для труда», «Назови профессию» 

Двигательная. Игра с мячом «Назови 

ласково». 

Изобразительная. Лепка «Слепи ка-

кую хочешь игрушку в подарок бра-

тишке (сестренке, бабушке, дедушке 

и т. д.)» Коммуникативная. Игра-

ситуация «Наш дедушка – строитель»  

Заучивание стихов о маме ,папе, ба-

бушке; 

Заучивание пословиц и поговорок о 

семье 

Ручной труд «Подарки родным и 

близким» 

Конструирование: 

Познавательно-исследовательская. 

Сюжетно-ролевая игра «У дедушки 

день рождения» игра  

«Составь портрет своей семьи»  

игровая ситуация «Гости из леса»; иг-

ровые упражнения «Волшебный ме-

шочек», «Поручение»  

Игра-занятие «Кто где работает?» 

Рассматривание  иллюстраций на те-

мы «Профессии наших мам и пап» 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

делок, кулинарных шедев-

ров, песен, танцев и т. д.) 

Составление родителями 

небольшого рассказа о 

своей профессии, иллюст-

рирование его фотогра-

фиями  

и презентация на «роди-

тельских посиделках» 
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обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания 

семья»;  

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения А. Барто «Две сестры глядят на 

братца», сказки «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка»  

(обр. А. Н. Толстого) 

 

 

Вторая неделя апреля ТЕМА «Мы – помощники. Труд людей в природе» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

 

Ц е л и : формировать 

представления  

о работах, проводимых 

весной в саду  

и огороде; привлекать 

детей к посильному тру-

ду на участке детского 

сада,  

в цветнике. 

Целевые ориентиры: 

– проявляет устойчивый 

Игровая. Этюды «Сажаем деревце», 

«Белим деревья». 

Двигательная.  

Изобразительная. Рисование «Твоя 

любимая кукла»; лепка «Барашек»  

(по образу филимоновской игрушки)  

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок 

«Труд людей весной». 

Элементарная трудовая. Игра «Най-

ди необходимые инструменты». 

Семейная акция 

«Сделаем скворечник 

своими руками» 
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интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– предпринимает попыт-

ки самостоятельного об-

следования предметов, 

используя знакомые и 

новые способы, при этом 

активно применяет все 

органы чувств 

Познавательно-исследовательская. 

Наблюдение в окно «Взрослые тру-

дятся на огороде». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание  

стихотворений по выбору детей 

 

Третья неделя апреля ТЕМА «Профессии» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты  

(цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

Цели: Расширить знания 

детей с профессиями,  

воспитывать интерес к 

поиску новых знаний, 

воспитывать желание 

Игровая. 

Игра «Кто возит на машине?», игро-

вое упражнение «Кто, кем работает?», 

Сюжетная игра «Поможем повару 

приготовить суп (компот)»,  

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

выполнять простые дей-

ствия самостоятельно, 

развивать навыки само-

обслуживания. 

Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; выбирает 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ла-

дить со сверстниками в 

совместной игре; стре-

мится и способен само-

стоятельно выполнять 

элементарные поручения 

(убрать игрушки, разло-

жить материалы к заня-

тиям) 

Называет профессию и 

знает ее вид деятельно-

сти 

Игра «Любимая профессия» 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

гом «Соотнеси предмет и профес-

сию». 

Изобразительная. Рисование «Мама 

на работе», лепка, конструирование  

«Строители».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты». Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

ги дворнику», наблюдение «Няня пы-

лесосит».  

Музыкальная.      

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение и инсцени-

ровка. 
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Четвертая неделя апреля ТЕМА «Цветы. Насекомые» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять пред-

ставления детей о цве-

тах, насекомых (бабочка, 

майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.) о 

растениях данной мест-

ности: цветущих травя-

нистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха, 

тысячелистник). Пока-

зать, как растут комнат-

ные растения (герань, 

фикус и др.) 

Целевые ориентиры 

Игровая. 

Игра «Покажи, где цветок?» «Найди 

цветок», «Опиши насекомого» 

 Двигательная. 

Дыхательное упражнение «Бабочки». 

Подвижная игра «Жуки» 

Изобразительная. 

Рисование « Одуванчики в траве» 

Коммуникативная. 

Беседа о растениях данной местности 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Познавательно – исследовательская. 

Игра «Найди свой цветочек» (класси-

фикация бабочек и цветов по цвету). 

Музыкальная.  

Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Театрализованные игры ситуации: 

«Цветочная полянка», «Солнышко», 

«»Дождик, пуще!», музыкальная игра 

«Гром и дождик»  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

Ознакомительная экскур-

сия организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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рения З. Александровой «Одуванчик 

золотой……» 

 

 

 

Первая неделя мая ТЕМА «День Победы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

Ц е л ь : формировать 

представления  

о празднике, посвящен-

ном Дню Победы; вос-

питывать уважение к ве-

теранам войны. 

Целевые ориентиры:  

– обладает начальными 

знания о себе и социаль-

но мире, в котором жи-

вет, элементарными 

представлениями  

из области истории;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

Игровая. 

Двигательная. Игра» На параде»  

Изобразительная. Лепка по замыслу; 

рисование «Самолеты летят сквозь 

облака», рисование «Празднично ук-

рашенный дом». 

Коммуникативная. Беседа «Великий 

праздник День Победы»; рассматри-

вание иллюстраций, фотографий  

по теме. 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Организация выставки «Портреты  

героев». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения Т. Белозеровой «День Побе-

Праздничный концерт 

«Поздравляем ветеранов, 

славим Великую Победу!» 
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тельности, игре;  

– способен принять за-

дачу на запоминание, 

помнит поручение 

взрослого; может вы-

учить небольшое стихо-

творение 

ды». 

 

Вторая неделя мая ТЕМА «Лето. Ягоды. Грибы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей о лете; 

развивать умение уста-

навливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой приро-

ды, различать съедобные 

и несъедобные грибы, 

различать ягоды по 

внешним признакам.  

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях;  

Игровая. Игра с пением «Огородная-

хороводная» (муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой). 

Двигательная.  

Изобразительная. Лепка «Птичка 

клюет зернышки из блюдечка»; ап-

пликация «Волшебный сад»; рисова-

ние «Лето в красках»  

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение картинок с изображением 

летнего пейзажа. 

Элементарная трудовая. Дидактиче-

ская игра «Какое лето не бывает?». 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа «Признаки лета». 

Фотовыставка «Так я про-

веду лето!», 

Спартакиада детей и роди-

телей «Летние олимпий-

ские  

игры» 

 

 

 



1123 
 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность 

 

Музыкальная. Игра-ситуация «Сады 

цветут» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Игра-

импровизация «Как хозяйка лук са-

жала»  

Игровая. 

Двигательная. Игра «Едем на велоси-

педе»; двигательное упражнение 

«Собери ягоды, грибы»  

(выполнение имитационных движе-

ний). 

Изобразительная. Аппликация  

по замыслу; лепка «Ягоды, Грибы»  

Коммуникативная. Дидактическая 

игра «Вот оно, какое наше лето». 

Элементарная трудовая. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением спортсменов (летние виды 

спорта). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ягод-

ная полянка» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

 

Третья неделя мая ДИАГНОСТИКА 

Четвертая неделя мая ДИАГНОСТИКА 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Первая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Вторая неделя сентября ДИАГНОСТИКА 

Третья неделя сентября ТЕМА «День знаний»  

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. Пла-

нируемые результаты (цели дея-

тельности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие», «Познава-

тельное разви-

тие», «Речевое 

развитие», «Фи-

зическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Ц е л и : развивать познавательный ин-

терес, интерес к школе, книгам; закреп-

лять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях. 
Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов дея-

тельности, основные физические каче-

ства и потребность в двигательной ак-

тивности. Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, вла-

деет диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределя-

ет действия при сотрудничестве). Уме-

ет работать по правилу и по образцу, 

Игровая. Игра «Что нужно перво-

класснику 

Двигательная. Подвижные игры 

«Чье звено скорее соберется?», 

«Догони свою пару». 

Изобразительная. Рисование «Шко-

ла». 

Коммуникативная. Беседы «Как хо-

рошо у нас в саду», «Почему вы хо-

тите стать учениками?» 

Элементарная трудовая деятель-

ность 

Дидактическая игра «Путешествие 

в прошлое книги». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Сно-

ва в кругу друзей»; исполнение пес-

ни «Мы дружные ребята» (муз. С. 

Разоренова, сл. Н. Найденовой).  

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора 

«Экскурсия в шко-

лу» 

Организованная со-

трудниками детско-

го сада 
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слушать взрослого и выполнять его ин-

струкции   

 

Четвертая неделя сентября ТЕМА «ПДД» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педагога. Плани-

руемые результаты (цели деятельно-

сти воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие», «Познава-

тельное разви-

тие», «Речевое 

развитие», «Фи-

зическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Цели: 

Расширять и систематизировать пред-

ставления детей о ПДД. Закреплять по-

лученные ранее знания о правилах д\д, 

расширять осведомленность детей о 

сферах человеческой деятельности, 

продолжить  знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертаниями. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов дея-

тельности, основные физические каче-

ства и потребность в двигательной ак-

тивности. Эмоционально реагирует на 

произведения искусства, мир природы. 

Адекватно использует вербальные и не-

вербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктив-

ными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

Игровая. Игра «Говорящие знаки?». 

«Загадочное лото», «Занимательная 

дорожная азбука». Какой это знак?», 

сюжетно-ролевая игра «Путешест-

вие на автобусе». «Мы пассажиры» 

Двигательная. Подвижные игры 

«Стоп», «Светофор», «Цветные ав-

томобили» 

Изобразительная. Рисование 

«Транспорт», «Дорожные знаки». 

Коммуникативная. Беседы «Для 

чего нужны правила  д\д?», «Уча-

стники ПДД», «Как рождается 

опасная ситуация на дороге», «О 

чем говорят д/знаки», «Опасные 

шалости». 

Элементарная трудовая деятель-

ность. Коллективный труд-

изготовление макета «Улица» 

Познавательно-исследовательская. 

Дидактическая игра «Автошкола», 

«Узнай знак», «На островке»  

Спортивное развле-

чение организован-

ное сотрудниками 

детского сада 
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действия при сотрудничестве). Умеет 

работать по правилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выполнять его инст-

рукции 

Музыкальная. Досуг «Путешествие 

в страну дорожных знаков» 

Восприятие художественной лите-

ратуры 

и фольклора:  «Запрещается, раз-

решается» В.Семернин, «Если бы» 

О. Бондарев;  «Песенка о прави-

лах» , «Пешеходный светофор», 

«Светофор», загадки о 

ПДД;Рассказы Н.Носов «Автомо-

биль», Г.Юрмин «Любопытный 

мышонок» 

Первая неделя октября ТЕМА «Детский сад. Игрушки» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые результа-

ты (цели деятельности вос-

питанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое 

мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Ре-

чевое развитие», 

«Физическое разви-

тие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Ц е л и : расширять представ-

ления детей об учебных заве-

дениях и сферах человеческой 

деятельности, об игрушках; 

формировать  у детей пред-

ставления о себе, как об ак-

тивном  члене коллектива 

Целевые ориентиры.  

Способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

У ребенка сформированы 

Игровая. Сюжетно-ролевая игра  

«Детский сад», «Школа». 

Двигательная. Подвижные игры «Ко-

го назвали, тот ловит мяч», «Не попа-

дись», игры – соревнования: «Собери 

портфель»,  

«Кому что нужно для работы». 

Изобразительная:  

рисование: «Наши игры в д/саду», 

«Кто работает в д/саду» 

Коммуникативная. Беседы о профес-

сиях людей, работающих в 

Тематический музы-

кальный праздник «День 

дошкольного работни-

ка» организованный со-

трудниками детского 

сада 
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умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности. Способен само-

стоятельно действовать (в по-

вседневной жизни, в различ-

ных видах детской деятельно-

сти). Сформированы основные 

физические качества и по-

требность в двигательной ак-

тивности. Умеет работать по 

правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его ин-

струкции 

д/саду»,рассказы детей о профессиях 

работников д/сада, обмен дружескими 

визитами с детьми соседних групп; 

лексическое упражнение «Расскажи 

историю». 

Познавательно-исследовательская. 

Игровое упражнение «Считай даль-

ше», ситуации «Как нужно пригла-

сить в гости», «Как вести себя в гос-

тях»; 

Дидактическая игры «Что лишнее», 

«Угадай профессию»; 

Музыкальная. Игра-ситуация «Кто 

лучше знает свой д/сад». 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора: 

загадки о школьных принадлежно-

стях, С. Михалков «Чистописание», 

«Прививка», Берестов «1 сентября», 

«Как хорошо уметь читать», А. Барто 

«В школу». 

 

Вторая неделя октября ТЕМА «Овощи» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педаго-

га. Планируемые резуль-

таты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- Ц е л и : расширять представ- Игровая. Упражнение (с движением Беседы с родителями 
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эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

ления  

о сельскохозяйственных 

профессиях, профессии лес-

ника; расширять знания об 

овощах; воспитывать инте-

рес к участию в подвижных 

играх и физических упраж-

нениях. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– проявляет устойчивый ин-

терес к различным видам 

детской деятельности: кон-

струированию, изобрази-

тельной деятельности, игре;  

– владеет разными формами 

и видами игр; 

– в театрализованных играх 

умеет интонационно выде-

лять речь тех или иных пер-

сонажей;  

– у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов детской дея-

тельности; 

– активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослы-

рук, ног):  

Двигательная. Подвижные игры  

«Собери урожай», «У медведя во бо-

ру грибы, ягоды беру…». 

Изобразительная. Лепка «Овощи с 

огорода» («Собрали урожай»), лепка 

«Корзина овощей» 

Коммуникативная. Игра «Подбери 

слово» 

Элементарная трудовая. Просмотр 

посадки лука, уход за растениями. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра-ситуация «Кабачки»; отгады-

вание загадок об овощах; игровые 

упражнения «Разложи кубы по ко-

робкам», «Сажаем огород», «Помо-

жем Винни-Пуху разложить овощи», 

«Что приготовим из овощей?». 

Музыкальная. Сказка-импровизация 

«Собираем урожай» ; игра «Разговор 

овощей» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание 

русской народной песенки «Тень-

тень-потетень» 

Предложение родителям  

поехать с ребенком на 

поля (в деревню) и по-

смотреть,  

как люди собирают уро-

жай 
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ми; способен договаривать-

ся, учитывать интересы и 

чувства других 

 

Третья неделя октября ТЕМА «Фрукты» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять знания 

детей о фруктах, углубить 

знания детей о характер-

ных свойствах фруктов, о 

пользе их для человека. 

Разбивать их по месту про-

израстания; продолжать 

знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями; 

закреплять знания 

о правилах поведения на 

природе. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые  

для осуществления различ-

ных видов детской дея-

тельности. Он интересует-

ся новым, неизвестным в 

Игровая. Игра малой подвижности 

«Корзина Фруктов», «Съедобное – не-

съедобное», «Угадай на вкус», «Зага-

дай, мы отгадаем» 

Двигательная. Подвижные игры «Бы-

стро возьми, быстро положи», «Заме-

ни». 

Изобразительная. Лепка «Фрукты для 

игры в магазин», рисование натюрморт 

– «Фруктовая столовая»  

Коммуникативная. Беседы «Фрукты и 

их польза», «Для чего нужны овощи и 

фрукты», рассказ- беседа «Вежливые 

покупатели» 

 

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского 

сада 
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окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем внут-

реннем мире). Эмоцио-

нально реагирует на произ-

ведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произве-

дения, мир природы. Умеет 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взросло-

го и выполнять его инст-

рукции 

 

Четвертая неделя октября ТЕМА «Золотая осень» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и :  систематизиро-

вать представления о се-

зонных изменениях в при-

роде осенью; расширять 

представления об отобра-

жении осени в произведе-

ниях искусства  

(поэтического, изобрази-

тельного, музыкального). 

Целевые ориентиры. 

Двигательная. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята», «Догони свою пару».  

Изобразительная. Лепка «Краски осе-

ни»; рисование «Золотая осень»; ап-

пликация «Осенний ковер»; рисование 

«Придумай, чем может стать красивый 

осенний листок», «Папа (мама) гуляет 

со своим ребенком 

в сквере». 

Коммуникативная. Беседа «Приметы 

Музыкальное тематическое 

занятие, организованное 

сотрудниками детского са-

да 
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У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Способен планировать 

свои действия, направлен-

ные на достижение кон-

кретной цели. Эмоцио-

нально реагирует на про-

изведения изобразитель-

ного искусства, музыкаль-

ные и художественные 

произведения, 

мир природы. Интересует-

ся новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем внут-

реннем мировоззрением. 

осени», рассматривание иллюстраций 

на тему «Осень». Рассказ воспитателя о 

А. Пушкине. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. Ди-

дактическая игра «Найди пару». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Театр 

листиков и засохших цветов», разучи-

вание песни  

«Падают листья» (муз. М. Красева,  

сл. М. Ивенсен). 

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора. Беседа «Зачем нужны 

стихи?»; 

чтение стихотворений М. Волошина 

«Осень», 

А. Пушкина «Уж небо осенью дыша-

ло…»  

(отрывок из романа «Евгений Онегин»)  

 

 

Первая неделя ноября ТЕМА «Деревья, кустарники» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности педа-

гога, Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ности воспитанников) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять знания 

детей о деревьях, кустар-

никах. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде; обогащать знания о 

лесе, сформировать уме-

ние правильного поведе-

ния в природе. 

Целевые ориентиры.  

Эмоционально реагирует 

на произведения изобрази-

тельного искусства, музы-

кальные и художествен-

ные произведения, мир 

природы. У ребенка сфор-

мированы умения и навы-

ки, необходимые для осу-

ществления различных ви-

дов детской деятельности. 

Сформированы основные 

физические качества и по-

требность в двигательной 

активности. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рас-

сказе и др. Умеет работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого  

Игровая. Подвижная игра «В лесу». 

Двигательная. Подвижные игры «Де-

ревья и кустарники », «Прятки», «Бег 

по лесу». 

Изобразительная рисование на квадра-

те кустарник, лепка «Лес, парк». 

Коммуникативная. Рассматривание 

сюжетных картинок по теме «Деревья. 

Лес. Кустарники».  

Элементарная трудовая деятель-

ность. 

Познавательно-исследовательская. 

Сюжетная игра «Путешествие в лес»; 

дидактические игры «Правильно пой-

дешь, секрет найдешь», «Подбери лис-

точек к дереву». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Во бо-

ру», слушание музыкальной компози-

ции  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора 

А.Блок «На лугу», В. Даль «Старик - 

годовик», С. Есенин «Берёза», 

С.Маршак «Тает месяц молодой», 

Н.Некрасов «Перед дождём», «Дружба 

в лесу» 

 

 

 

 

Итоговое комплексное за-

нятие 
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и выполнять его инструк-

ции 

 

Вторая неделя ноября ТЕМА «Мебель, бытовые приборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познаватель-

ное развитие», «Рече-

вое развитие», «Фи-

зическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Цель: расширять представ-

ления детей о доме, разви-

вать умение сравнивать и 

классифицировать предме-

ты мебели, бытовых прибо-

ров; умение определять ма-

териалы, из которых изго-

товлены предметы и их на-

значение 

 

Игровая: д/игры: «Наоборот», «Кто 

больше знает?», «Что, где стоит?», 

«Наши помощники», «Прибор - по-

мощник», «Рааставь мебель по комна-

там», математическая игра «Разговор 

по телефону»; с\ ролевая игра «Семья. 

Магазин бытовой техники» 

Двигательная:  

Изобразительная: рисование «Бытовая 

техника у нас дома», конструирование 

«Мебель», «Телевизор», изготовление 

«Циферблата» 

Коммуникативная: беседы: «Для чего 

нужны приборы», «Современная тех-

ника в нашем доме», И.И.Кобитина 

«Дошкольникам о технике» 

Восприятие художественной литерату-

ры и фольклора:  

С. Я.Маршак «Откуда стол пришёл», 

загадки 

Музыкальная: 

Изготовление макета раз-

ных комнат с мебелью и 

техникой 
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Познавательно-исследовательская : 

практическое освоение  бытовой тех-

ники 

 

 

Третья неделя ноября ТЕМА «Мой город – Кинель. Моя страна – Россия» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности педа-

гога. Планируемые ре-

зультаты (цели деятель-

ности воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей о родном 

крае; продолжать знако-

мить с достопримечатель-

ностями региона, в кото-

ром живут дети; воспиты-

вать любовь к малой роди-

не, гордость за достижения 

нашей страны. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. Эмоцио-

нально реагирует на произ-

ведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произве-

Игровая. Игра «Эхо», «Узнай, где я на-

хожусь», с/ролевая игра «Путешествие 

по родному городу», игра «Краски» 

Двигательная. Подвижные игры «Го-

рода», «Марш».   

Изобразительная. Конструирование 

«Здания. Мой дом»; рисование «Кукла 

в национальном костюме», «в Парке»; 

рисование по замыслу «Любимые мес-

та родного города» («Москва – столица 

России»); рисование «Город (село) ве-

чером». 

Коммуникативная. Лексико-

грамматические упражнения, состав-

ление рассказов из личного опыта, бе-

седы: с детьми о районе в котором жи-

вут,  о городах России, о названии 

улиц, об истории возникновения род-

ного города, о труде людей в родном 

Экскурсия по достоприме-

чательностям города (целе-

вая, виртуальная, ознако-

мительная) 
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дения, мир природы. 

Принимает живое, заинте-

ресованное участие в обра-

зовательном процессе. 

Адекватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью и 

конструктивными спосо-

бами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (дого-

варивается, обменивается 

предметами, распределяет 

действия при сотрудниче-

стве). Умеет работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и вы-

полнять его инструкции   

городе. 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. Бе-

седа «Птицы нашего края», «Живот-

ные нашего края», рассматривание ил-

люстраций, конкурс знатоков родного 

города 

Музыкальная. Слушание музыкальной 

композиции о родном крае. 

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора. Разучивание стихотворе-

ния  Н. Забилы «Наша Родина», «В 

родном краю» Е. Трутнева. 

 

Четвертая неделя ноября ТЕМА «Я - человек» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской деятель-

ности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие», «Познавательное 

развитие», «Речевое 

Цель: расширять пред-

ставления об особенно-

стях функционирования 

и целостности человече-

Игровая. Настольно - печатные игры 

«Предметы гигиены», «Гигиена и здо-

ровье», «Пирамида здоровья», 

с/ролевая игра «Диспансеризация», 

Спортивное развлечение  

«Что мы знаем о своем 

здоровье» 
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развитие», «Физиче-

ское развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

ского организма. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Эмоционально реагирует 

на произведения изобра-

зительного искусства, 

музыкальные и художе-

ственные произведения, 

мир природы. 

Принимает живое, заин-

тересованное участие в 

образовательном про-

цессе. Адекватно ис-

пользует вербальные и 

невербальные средства 

общения, владеет диало-

гической речью и конст-

руктивными способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договари-

вается, обменивается 

предметами, распреде-

ляет действия при со-

трудничестве). Умеет 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

«Скорая помощь» 

Двигательная. Игра «Кто скорее добе-

жит через препятствия к флажку?».   

Изобразительная. Рисование «Портре-

ты», «Мы одинаковые и разные»; 

Коммуникативная. Дидактическая игра 

«Я – 

вам, вы – мне», беседы: «Как устроен 

мой организм». «Что для чего нужно?», 

«Как работают наши органы», «Бере-

жём свое здоровье», Д/игры: «Кто 

больше знает о себе», «Один- много», 

«Скажи ласково»,  «Сосчитай»   

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская.  

Вопросы и задания «Для чего нужны 

части тела» см. К.Ю. Белая «Формиро-

вание основ безопасности у дошколь-

ников», обсуждение и обыгрывание си-

туаций. 

Музыкальная игра  

Восприятие художественной литерату-

ры 

и фольклора 

чтение В.Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и 

один язык», Е. Пермяк «Про нос и 

язык» 

стихи и загадки 
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лого и выполнять его 

инструкции   

 

Первая неделя декабря «Одежда, обувь, головные уборы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное раз-

витие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Цель: продолжать рас-

ширять и уточнять пред-

ставления детей об оде-

жде, обуви и головных 

уборах, их признаках, 

свойствах и качествах 

различных материалов.  

 

Игровая. д/игра «Отвечай быстрее – 

одежда, обувь, головные уборы, 

д/упражнение  

«Какой бывает одежда» 

Двигательная. Игра «Кто скорее добе-

жит через препятствия к флажку?».   

Изобразительная. Конструирование  

«Наряд для куклы»; 

Коммуникативная. Дидактическая игра  

«Кому, что», беседы «О том, как при-

думали джинсы»,  «Какую обувь носи-

ли в древности (лапти)», «Какой, какая, 

какие?» 

Элементарная трудовая деятель-

ность. 

Познавательно-исследовательская.  

Игра «Одень куклу», рассматривание 

альбомов : «Обувь», «Головные убо-

ры», «Одежда» 

Межгрупповая игра К.В.Н 

организованная сотрудни-

ками детского сада 
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Музыкальная. Музыкально-

литературная игра  

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора. Чтение сказки «Самый 

красивый наряд на свете» В. Марковой, 

Ш. Перро «Новое платье короля». 

 

Вторая неделя декабря ТЕМА «Зима» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное раз-

витие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

 

Ц е л и : расширять и обо-

гащать знания детей об 

особенностях зимней 

природы (холода, замо-

розки, снегопады, силь-

ные ветра), особенностях 

деятельности людей в 

городе, на селе; о безо-

пасном поведении зимой; 

сформировать представ-

ления детей о зимующих 

птицах, изучая их осо-

бенности. 

Целевые ориентиры. 

Способен самостоятель-

Игровая. Дидактическая игра «Эколо-

гическая тропа», «Наоборот», «Кто 

больше знает», «Что за птица», «Тре-

тий лишний», «Птицы, звери, рыбы», 

«В загадке» 

Двигательная. Подвижные игры «День 

и ночь», «Два Мороза», «Птицы в 

гнездышках», «Совушка», «Стоп» , 

«Мороз Красный нос», «Леса в курят-

нике» 

Изобразительная. Конструирование 

«Зимняя веточка» нетрадиционный 

способ; рисование «Зимний пейзаж», 

оригами «Птицы на ветке», рисование 

с натуры «Белая берёза под моим ок-

Интегрированное занятие 

организованное сотрудни-

ками детского сада 
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но действовать (в повсе-

дневной жизни, в раз-

личных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью 

к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образователь-

ном процессе. У ребенка 

сформированы умения и 

навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его 

в рисунке, постройке, 

рассказе и др. Умеет ра-

ботать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его ин-

струкции 

ном», «Идет волшебница зима»  

Коммуникативная. Беседы «Растения и 

птицы зимой», «Как помочь птицам 

пережить холодную зиму?», д/игры 

«Назови ласково», «Чей хвост?», срав-

нение картин И. Шишкин «Зима», 

И.Грабарь «Сказка инея» 

 

 

Третья неделя декабря ТЕМА «Зимние забавы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ков) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять и 

обогащать знания детей 

зимних видах спорта, 

зимних забавах и играх.  

Целевые ориентиры. 

Способен самостоятель-

но действовать (в повсе-

дневной жизни, в раз-

личных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью 

к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное 

участие в образователь-

ном процессе. У ребенка 

сформированы умения и 

навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности. Способен 

предложить собствен-

ный замысел и вопло-

тить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др. 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и вы-

полнять его инструкции 

Игровая д. подвижные р. н. игры, сю-

жетно-ролевая игра  «Семейный 

праздник», игры со снегом. 

Двигательная. Игровые упражнения 

«По местам», «Хоккеисты», «Загони 

шайбу», «Гонки санок», «Пас на  

Клюшке», «Снежная карусель», 

«Снайперы», «Кто дальше», игровые 

упражнения «Снежная королева», «По 

ледяной дорожке».  Изобразительная. 

Декоративное рисование «Букет в хо-

лодных тонах»; рисование «Иней по-

крыл деревья», «Сказочный дворец».  

Коммуникативная. Составление рас-

сказов на основе личного опыта и сю-

жетным картинкам, сравнительно- 

описательный рассказ «Зимний вечер» 

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. 

Опыты со снегом и водой. Музыкаль-

ная. Игра-ситуация «В лютый холод»; 

разучивание и исполнение песни «Бу-

дет горка во дворе» (муз. Т. Потапен-

ко, сл. Е. Авдиенко). Восприятие ху-

дожественной литературы и фолькло-

ра. Чтение сказки С. Маршака «Две-

надцать месяцев», ознакомление со 

стихотворениями о зиме. 

 

Картотека народных зим-

них игр. Проведение Ма-

лых Олимпийских игр ор-

ганизованные сотрудника-

ми детского сада 
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Четвертая неделя декабря  «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Цели: привлекать к ак-

тивному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его прове-

дении; воспитывать чув-

ство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной дея-

тельности, закладывать 

основы  

праздничной культуры; 

вызвать эмоционально 

положительное отноше-

ние к предстоящему 

празднику, вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

Игровая с/ролевая игра «Семейный 

праздник Новый год», д/игры «Поче-

мучки» 

Двигательная. Игровое упражнение 

«Передай предмет», подвижная игра 

«По местам», «Фигуры», «Снеговик». 

Изобразительная. Лепка «Дымковская 

барышня», «Дед Мороз»; рисование 

«Волшебная птица».  Аппликация 

«Праздничный хоровод». Декоратив-

ное рисование по мотивам городец-

кой росписи; лепка по замыслу, лепка 

«Девочка и мальчик пляшут»; рисо-

вание «Как мы танцуем на музыкаль-

ном занятии»,изготовление игрушек к 

празднику. 

Коммуникативная. Составление рас-

сказов по картинкам с последователь-

но развивающимся действием. Лек-

сические игры и упражнения, рас-

сматривание иллюстраций в книгах 

на тему «Праздники», беседа о ново-

годних праздниках в семье. 

 

Тематический праздник 

организованный сотрудни-

ками детского сада 
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детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

Познавательно-исследовательская.  

Музыкальная. Игра-ситуация «Вечер 

фокусов», упражнение «Танец сне-

жинок» (под музыкальную компози-

цию А. Жилина «Вальс»). Игра-

ситуация «Новогодние чудеса», разу-

чивание песни «Елка-елочка»  

(муз. Т. Попатенко, сл. И. Черниц-

кой). Исполнение хороводной песни 

«К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора. Разучивание наизусть 

стихотворения А. Фета «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», чтение сказки 

Бажов «Серебряное копытце», Г. Сап-

гир «Как встречают Новый год», за-

гадывание загадок о новогоднем 

празднике. 

 

Вторая неделя января «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»  

 

Третья неделя января ТЕМА «Животные жарких и холодных стран» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 
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ков) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л ь : расширять пред-

ставления о местах, где 

всегда зима, всегда лето, 

о животных Арктики и 

Африки. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

усилиям; 

– может следовать соци-

альным нормам поведе-

ния и правилам в разных 

видах деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

Игровая. Игры с фигурками живот-

ных, создание макетов Афри-

ки/Арктики. 

Двигательная. Подвижные игры «Два 

Мороза», «Зайка беленький сидит и 

ушами шевелит…», «Белые медведи» 

Изобразительная. Лепка «Вылепи 

животное Африки»; изготовление ма-

кетов «Жители Арктики», «Жители 

Африки». 

Коммуникативная. Беседа «Кто жи-

вет в Арктике и Африке?». 

Рассматривание картин «Северные 

олени», « Караван верблюдов» 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Отгадывание загадок.  

Кто рыбу ловит и резвится, 

Воды холодной не боится? 

И как иголки у ежа – 

Усы колючие у... (моржа). 

Братья, сестры бурым мишкам, 

Но не любят мед и шишки, 

Моржи, тюлени им соседи. 

Кто это? Белые... (медведи). 

Музыкальная. Игра-ситуация «По за-

снеженной полянке»  

Восприятие художественной лите-

Изготовление объемных  

макетов родителями  

и детьми «Арктика и Аф-

рика глазами ребенка» 
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поручения;  

– проявляет предпосыл-

ки ответственного отно-

шения к порученному 

заданию, стремится вы-

полнять его хорошо 

ратуры и фольклора 

 

Четвертая неделя января ТЕМА «Домашние животные и птицы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Цели: расширять  и сис-

тематизировать знания о 

домашних и птицах и 

особенностях их приспо-

собления к окружающей 

среде. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

Игровая. Дидактические игры: «Кто, 

как ест?», «Отгадай, кто это?», «Со-

считай», «Скажи наоборот», «Чья ма-

ма?», с/ролевая игра «Зоопарк», игры 

– инсценировки «Три поросенка», 

«Потерянный котенок» 

Двигательная: «Три кота»,  «Лохма-

тый пес» , «Жили у бабуси», «Коро-

вушка – Кровушка рогатая головуш-

ка»  

Изобразительная: рисование «Моё 

любимое животное», по сказке «Ко-

нек – горбунок» П.Ершова, лепка 

«Птичий двор», конструирование из 

природного материала «Гуси – лебе-

ди». 

 
Групповой просмотр 

фильмов о животных на 

ферме, птичьем дворе 
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отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

Коммуникативная беседа «Собака – 

наш друг». Рассматривание альбомов 

и иллюстраций о домашних живот-

ных и птицах. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора: 

«Митины друзья» Г. Скрябитский, 

М.Пришвин «Как собака с кошкой 

поссорились». Л. Толстой «Пожарные 

собаки», Гарин- Михайловский «Тема 

и Жучка», «Собака и её тень» Л. Тол-

стого, З. Чарушин «Щур»,Н. Сладков 

«Белка и медведь». 

Музыкальная: музыкальная игра  

«Кот и мыши» 

 

Первая неделя февраля ТЕМА «Дикие животные» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

Цели: расширять  и сис-

тематизировать знания о 

домашних и диких жи-

вотных и особенностях 

их приспособления к ок-

Игровая. Дидактические игры: «Кто, 

как ест?», «Отгадай, кто это?», «Со-

считай», «Скажи наоборот», «Чья ма-

ма?», с\ролевая игра «Зоопарк», игры 

– инсценировки «Три поросенка», 

Игровая мини - викторина 

«Многозначные слова» 

«Я знаю всё!» 
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витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

ружающей среде. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

«Заюшкина избушка» 

Двигательная: «У медведя во бору»,  

«Лохматый пес» , «Медведь и пче-

лы», «Хищники и травоядные» , «За-

яц во рву», «Волк во рву» 

Изобразительная: рисование «Моё 

любимое животное», по сказке «Ко-

нек - горбунок» П.Ершова, лепка 

«Зоопарк» , конструирование из при-

родного материала «Зоопарк» 

Коммуникативная. беседа «Собака - 

наш друг». Рассматривание альбомов 

и иллюстраций о диких и домашних 

животных. 

Восприятие художественной литера-

туры 

и фольклора: 

«Митины друзья» Г. Скрябитский, 

М.Пришвин «Как собака с кошкой 

поссорились». Л. Толстой «пожарные 

собаки», Гарин- Михайловский «Тема 

и Жучка», «Собака и её тень» Л. Тол-

стого, З. Чарушин «Щур»,Н. Сладков 

«Белка и медведь», К. Паустовский 

«Дремучий лес». 

Музыкальная: музыкальная игра «За-

яц и леса», «Кот и мыши» 

 

Вторая неделя февраля ТЕМА «Посуда» 
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Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: 

Расширять знания о по-

суде, закрепить обоб-

щающее понятие «посу-

да»; закрепить знания о 

классификации посуды: 

чайная, столовая, обе-

денная 

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- умеет делиться с педа-

гогом и другими детьми 

разнообразными впечат-

лениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепере-

дача, рассказ близкого 

человека, посещение вы-

ставки и т. д.); 

- проявляет умение под-

держивать беседу, вы-

Игровая, 

Игровые ситуации:  

«Сервируем стол», «Моем посуду»,  

«Чаепитие» 

Двигательная. 

Подвижная игра с бегом «Принеси 

столовые приборы» 

Изобразительная. 

Рисование « Круглые тарелочки» 

«Чайник, чашки, блюдца – почему так 

быстро бьются», лепка «Салатник, 

супница, конфетница, масленка, мо-

лочник и пр.» 

Коллективная работа «Федорино го-

ре»    

Коммуникативная. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Познавательно-исследовательская. 

Классификация предметов (предметы 

«рукотворного» и «природного ми-

ра»); игры: «Тарелочка из глины», 

«Подбери такие же» игра «Какая 

раньше была посуда» (в музее) 

Комплексная ОД органи-

зованная 

сотрудниками 

детского сада 
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сказывает свою точку 

зрения, согласие или не-

согласие с ответом това-

рища;  

- проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мело-

дику поэтического тек-

ста 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора К. Чуковский «Фе-

дорино горе» 

 

Третья неделя февраля ТЕМА «Транспорт» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные области 

 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие (от-

ветственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физи-

ческое развитие» 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Цель: обогащать и сис-

тематизировать пред-

ставления детей о видах 

и назначении транспор-

та, о профессиях на 

транспорте 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Интересуется новым, 

Игровая: д/игры: «Раскрась детали», 

«Подбери детали для машин», «Уга-

дай по описанию», с/ролевая игра 

«Кем я стану, когда вырасту», «По-

езд», «Паровозик из Ромашково» 

Двигательная: игра «Автошкола» 

Изобразительная: конструирование 

«Транспорт», по готовым чертежам и 

рисункам, рисование «Транспорт на-

шего города» 

Коммуникативная: беседы: «Какой 

бывает транспорт», «Спецтранспорт», 

«Кто управляет транспортом?» 

Комплексная тематическая ОД 

на общение полученных зна-

ний, организованная педагога-

ми детского сада 
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неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, мире 

отношений и своем 

внутреннем мире). Адек-

ватно использует вер-

бальные и невербальные 

средства общения, вла-

деет диалогической ре-

чью и конструктивными 

способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, об-

менивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве). 

Умеет работать по пра-

вилу и по образцу, слу-

шать взрослого и выпол-

нять его инструкции 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора:  

«Самокат» Н.Кончаловская , загад-

ки,Е. Корганова В «В автобусе» 

Музыкальная: 

Познавательно-исследовательская  

«Транспорт, работающий от электри-

чества», мини-викторина «Вопросы и 

ответы» 

 

Четвертая неделя февраля «День Защитника Отечества» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

 

Ц е л и : продолжать рас-

Игровая.  

Двигательная. Подвижная игра «Не 

Спортивный детско – ро-

дительский праздник  ор-
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«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие»,  

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

ширять представления 

детей о Российской ар-

мии; рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее по-

кой и безопасность; о 

том, как в годы войн 

храбро сражались и за-

щищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, 

отцы. 

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Сопереживает персона-

жам сказок, историй. 

 

оставайся на земле», игровое упраж-

нение «По местам». 

Изобразительная. Лепка «Погранич-

ник с собакой», аппликация «Корабли 

на рейде», рисование «Наша армия 

родная», «Солдат на посту», фото-

выставка «Как служили наши папы», 

изготовление пригласительных биле-

тов для мальчиков и пап 

Коммуникативная. Составление рас-

сказа по сюжетной картинке.   

Элементарная трудовая деятельность. 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа «Защитники Родины», «Кто 

может служить в армии», «Как жен-

щины служили.. 

Музыкальная. Слушание песен «Пес-

ня о Российской армии» (муз. В. Вит-

лина), «Наша  

Родина сильна» (муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной); игра-ситуация «Как 

отцы и деды наши», разучивание пес-

ни «Будем в армии служить» (муз. Ю. 

Чичкова, сл. В. Малкова).  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение былины 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», русской народной сказки 

«Никита Кожемяка», В. Косовицкий 

«Будущий мужчина», стихи Н. Ива-

ганизованный сотрудника-

ми детского сада 
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новой «Военнные профессии», Чте-

ние рассказа Е. Воробьева «Обрывок 

провода», былины «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 

 

 

Первая неделя марта ТЕМА «Мамин праздник» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Цели 

Деятельности  педагога. 

Планируемые результа-

ты (цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской 

деятельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления дошкольников 

о весенних изменениях в 

природе, организовывать 

все виды детской дея-

тельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке; формировать 

уважение 

к воспитателям; расши-

рять гендерные пред-

ставления, воспитывать 

в мальчиках представле-

ние о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться 

Игровая. Игра «Мы веселые ребята», 

«Котята и щенята», «Бабушкин сун-

дук», «Улитка» - игра м/подвижности, 

«Мамочкин подарок», с/ролевая игра 

«Мамины помощники» 

Двигательная. Подвижные игры «Ка-

русель», «Ключи»,  «Затейники», ди-

дактическая игра «Букет для бабушки 

и мамы» 

Изобразительная. Рисование с натуры 

«Ваза с ветками», аппликация «По-

здравительная открытка для мамы», 

лепка «Декоративная пластина», ри-

сование «Самая лучшая на свете» 

Коммуникативная. Беседы и рассмат-

ривание альбомов о весне. Пересказ 

Праздничное мероприятие 

посвященное  
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к женщинам,  привле-

кать детей к изготовле-

нию подарков маме, ба-

бушке, воспитателям; 

воспитывать бережное и 

чуткое отношение к са-

мым близким людям, по-

требность радовать 

близких добрыми дела-

ми.  

Целевые ориентиры. 

У ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности. 

Сформированы основ-

ные физические качества 

и потребность в двига-

тельной активности. 

Эмоционально реагирует 

на произведения изобра-

зительного искусства, 

музыкальные и художе-

ственные произведения, 

мир природы. Умеет ра-

ботать по правилу и по 

образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его 

инструкции 

рассказа В. Бианки (на выбор), ап-

пликации «Радужный хоровод», «Му-

зыкант», лексическое упражнение 

«Сочиняем сказку про Золушку», бе-

седы с мальчиками об изготовлении 

подарков для девочек к празднику, 

как дети поздравляли мама и бабу-

шек. 

Элементарная трудовая деятельность 

Познавательно-исследовательская: 

Обведение трафаретов цветов и рас-

крашивание «Цветы в вазе» 

Музыкальная. Игры-ситуации «Раз 

весна зиму прогоняла», «Кто воспи-

тывает детей?»; разучивание песни 

«Сегодня праздник наших мам» (муз. 

Е. Тиличеевой, сл. В. Викторова), Иг-

ры-ситуации «Подснежники для ма-

мы», «Сказки в театре карандашей»; 

исполнение песни «8 Марта» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора М.Карим «Эту пес-

ню мама пела», Ю. Яковлев «Мама», 

Артюхов «Трудный вечер», Г.Виеру 

«Мамин День». Ж.Давитьянц «Ты са-

мая лучшая мама», З. Воскресенская 

«Секрет» 
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Вторая неделя марта ТЕМА «Весна» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления  

о весне; развивать уме-

ния устанавливать про-

стейшие связи между 

явлениями живой и не-

живой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– активно взаимодейст-

вует со сверстниками и 

взрослыми;  

– проявляет интерес к 

Игровая. Дидактическая игра «Рас-

скажи, что на картинке». 

Двигательная. Музыкальная игра 

«Ловишки» (русская народная мело-

дия). 

Изобразительная. Рисование «Мое 

любимое солнышко»; лепка «Мисоч-

ки для трех медведей»  

Коммуникативная. Игра «Назови 

признаки весны». 

Элементарная трудовая. Поручение 

«Уборка мусора с участка». 

Познавательно-исследовательская. 

Игровая ситуация «Весна пришла»  

Музыкальная. Игра-ситуация «Весна 

стучится в окна». 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения А. Плещеева «Весна» 

Индивидуальное общение 

«Прогулки на свежем воз-

духе».  
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информации, которую 

получает в процессе об-

щения;  

– у ребенка сформирова-

ны умения  

и навыки, необходимые 

для осуществления раз-

личных видов детской 

деятельности 

 

Игровая. Игры «Собери цветок из ле-

пестков», «Поварята». 

Двигательная.  

Познавательно-исследовательская.  

Игровые ситуации «Посадим цветоч-

ки вдоль дорожки», «Посадим дере-

вья»; игровое упражнение «Собери 

кубики и шарики в корзины»  

Музыкальная. Разучивание «Танца  

с платочками» (русская народная ме-

лодия). 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение рассказа 

о весне 

 

Третья неделя марта ТЕМА «Рыбы и другие обитатели воды» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Познавательное разви-

тие», «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Физическое развитие» 

Ц е л и : учить детей на-

блюдать за рыбками в 

аквариуме; развивать по-

знавательный интерес к 

живой природе;  

воспитывать стремление 

ухаживать  

за аквариумными обита-

Игровая. Этюды «Рыбки прячутся», 

«Рыбки ищут корм», «Рыбки плывут 

между водорослями». 

Двигательная. Игра «Куда плывут 

рыбки?» [ 

Изобразительная. Лепка «Разные 

рыбки»; рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме»  

Конкурс на лучшую по-

делку (рыбки, аквариумы, 

водоросли из бросового 

материала) 

«Аквариум своими  

руками» 
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 телями. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– способен к волевым 

условиям, может следо-

вать социальным нормам 

поведения; 

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания; 

– обладает начальными 

знаниями  

о природном мире, спо-

собен наблюдать, экспе-

риментировать 

Коммуникативная. Наблюдение  

и сравнение аквариумных рыбок  

по внешнему виду. 

Элементарная трудовая. Дежурство в 

уголке природы. 

Познавательно-исследовательская. 

Игра «Кто что любит»  

беседа «Что должно быть в аквариу-

ме?». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора.  

Чтение французской народной песен-

ки «Рыбки» (фр., обр. Н. Гернет,  

С. Гиппиус) 

 

Четвертая неделя марта ТЕМА «Перелетные птицы» 

Основная часть 
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Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять знания 

о характерных признаках 

весны: о прилёте птиц, о 

перелетных птицах, за-

крепить отличительные 

признаки перелетных 

птиц.  

Целевые ориентиры. 

- проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях; 

- проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

- проявляет эстетические 

чувства, эмоции, вкус, 

эстетическое воспри-

ятие, интерес к искусст-

ву; 

- проявляет эмоциональ-

ное отношение к кон-

Игровая. 

игра-разминка «Птички прилетели 

Двигательная. 

Подвижная игра «Улетели – прилете-

ли»  

Изобразительная  

Аппликация «Скворечник» 

Коммуникативная 

Рассматривание картинки «Заботимся 

о птицах», игра «Провожаем и встре-

чаем» 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Игровая ситуация «Строим сквореч-

ники для птичек» (складывание из 

геометрических фигур). 

Познавательно – исследовательская. 

Беседа о перелетных птицах. 

Музыкальная.  

Прослушивание музыкальной компо-

зиции «Птичка и птенчики» 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения Г. Сапгира «Ласточка» (из сло-

венской народной поэзии в пересказе 

Игровая ОД организован-

ная 

сотрудниками 

детского сада 
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кретному поступку ли-

тературного персонажа   

Л. Яхнина), заучивание стихотворе-

ния 

 

Первая неделя апреля ТЕМА «Моя семья» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

 

Ц е л и : формировать 

первоначальные пред-

ставления детей о своей 

семье,  

о родственных отноше-

ниях в семье  

(сын, дочь, мама, папа и 

т. д.); закреплять знание 

детьми имен родителей; 

воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

на состояние близких 

людей, уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственни-

кам. 

Целевые ориентиры:  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

Игровая. Пальчиковые игры «Кто  

живет в семье», «Как у деда Ермо-

лая». 

Дидактическая игра «Найди вещам 

хозяина», «Кому что подарить» 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Переезд на новую квартиру», «Мага-

зин» 

Дидактические игры «Кому что нуж-

но для труда», «Назови профессию» 

Двигательная. Игра с мячом «Назови 

ласково». 

Изобразительная. Лепка «Слепи ка-

кую хочешь игрушку в подарок бра-

тишке (сестренке, бабушке, дедушке 

и т. д.)» Коммуникативная. Игра-

ситуация «Наш дедушка – строитель»  

Заучивание стихов о маме ,папе, ба-

бушке; 

Заучивание пословиц и поговорок о 

Конкурс среди родителей  

и детей «Самая талантли-

вая семья»  

(презентация опыта твор-

ческой деятельности: по-

делок, кулинарных шедев-

ров, песен, танцев и т. д.) 

Составление родителями 

небольшого рассказа о 

своей профессии, иллюст-

рирование его фотогра-

фиями  

и презентация на «роди-

тельских посиделках» 
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сти,  

к информации, которую 

получает в процессе об-

щения; 

– обладает установкой 

положительного отно-

шения к самому себе, к 

другим людям, началь-

ными знаниями о себе; 

– способен удерживать в 

памяти при выполнении 

каких-либо действий не-

сложное условие; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

вления различных видов 

детской деятельности; 

– выполняет индивиду-

альные и коллективные 

поручения;  

– достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли  

и желания 

семье 

Ручной труд «Подарки родным и 

близким» 

Конструирование: 

Познавательно-исследовательская. 

Сюжетно-ролевая игра «У дедушки 

день рождения» игра  

«Составь портрет своей семьи»  

игровая ситуация «Гости из леса»; иг-

ровые упражнения «Волшебный ме-

шочек», «Поручение»  

Игра-занятие «Кто где работает?» 

Рассматривание  иллюстраций на те-

мы «Профессии наших мам и пап» 

Рассматривание фотоальбома «Моя 

семья»;  

Музыкальная. 

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения А. Барто «Две сестры глядят на 

братца», сказки «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка»  

(обр. А. Н. Толстого) 
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Вторая неделя апреля ТЕМА «Мы – помощники. Труд людей в природе» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

 

Ц е л и : формировать 

представления  

о работах, проводимых 

весной в саду  

и огороде; привлекать 

детей к посильному тру-

ду на участке детского 

сада,  

в цветнике. 

Целевые ориентиры: 

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре; 

– у ребенка сформирова-

ны умения и навыки, не-

обходимые для осущест-

Игровая. Этюды «Сажаем деревце», 

«Белим деревья». 

Двигательная.  

Изобразительная. Рисование «Твоя 

любимая кукла»; лепка «Барашек»  

(по образу филимоновской игрушки)  

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение сюжетных картинок 

«Труд людей весной». 

Элементарная трудовая. Игра «Най-

ди необходимые инструменты». 

Познавательно-исследовательская. 

Наблюдение в окно «Взрослые тру-

дятся на огороде». 

Музыкальная. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Заучивание  

стихотворений по выбору детей 

Семейная акция 

«Сделаем скворечник 

своими руками» 
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вления различных видов 

детской деятельности; 

– предпринимает попыт-

ки самостоятельного об-

следования предметов, 

используя знакомые и 

новые способы, при этом 

активно применяет все 

органы чувств 

 

Третья неделя апреля ТЕМА «Профессии» 

Основная часть 

Интегрируемые обра-

зовательные области 

Цели деятельности пе-

дагога, Планируемые 

результаты  

(цели деятельности 

воспитанников) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственный) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цели: Расширить знания 

детей с профессиями,  

воспитывать интерес к 

поиску новых знаний, 

воспитывать желание 

выполнять простые дей-

ствия самостоятельно, 

развивать навыки само-

обслуживания. 

Игровая. 

Игра «Кто возит на машине?», игро-

вое упражнение «Кто, кем работает?», 

Сюжетная игра «Поможем повару 

приготовить суп (компот)»,  

Игра «Любимая профессия» 

игровая ситуация «Почтальон принес 

посылку». 

Двигательная. Подвижная игра с бе-

Комплексное занятие ор-

ганизованное 

сотрудниками детского са-

да 
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Планируемые результа-

ты: имеет потребность в 

двигательной активно-

сти; проявляет интерес к 

различным видам игр, 

участию в совместных 

играх; активен при соз-

дании индивидуальных и 

коллективных компози-

ций в рисунках, лепке, 

аппликации; выбирает 

роль в сюжетно-ролевой 

игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ла-

дить со сверстниками в 

совместной игре; стре-

мится и способен само-

стоятельно выполнять 

элементарные поручения 

(убрать игрушки, разло-

жить материалы к заня-

тиям) 

Называет профессию и 

знает ее вид деятельно-

сти 

гом «Соотнеси предмет и профес-

сию». 

Изобразительная. Рисование «Мама 

на работе», лепка, конструирование  

«Строители».                        

Коммуникативная. 

Игра-ситуация «Мама пришла с рабо-

ты». Самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Помо-

ги дворнику», наблюдение «Няня пы-

лесосит».  

Музыкальная.      

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение и инсцени-

ровка. 
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Четвертая неделя апреля ТЕМА «Цветы. Насекомые» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (цели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно- эсте-

тическое развитие» 

«Познавательное разви-

тие»,  

«Речевое развитие», 

«Социально – коммуни-

кативное развитие»,  

«Физическое развитие» 

Цель: Расширять пред-

ставления детей о цве-

тах, насекомых (бабочка, 

майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза и др.) о 

растениях данной мест-

ности: цветущих травя-

нистых растениях (оду-

ванчик, мать-и-мачеха, 

тысячелистник). Пока-

зать, как растут комнат-

ные растения (герань, 

фикус и др.) 

Целевые ориентиры 

Игровая. 

Игра «Покажи, где цветок?» «Найди 

цветок», «Опиши насекомого» 

 Двигательная. 

Дыхательное упражнение «Бабочки». 

Подвижная игра «Жуки» 

Изобразительная. 

Рисование « Одуванчики в траве» 

Коммуникативная. 

Беседа о растениях данной местности 

Самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  

Познавательно – исследовательская. 

Игра «Найди свой цветочек» (класси-

фикация бабочек и цветов по цвету). 

Музыкальная.  

Игра – ситуация «Лети, мотылек». 

Театрализованные игры ситуации: 

«Цветочная полянка», «Солнышко», 

Ознакомительная экскур-

сия организованная 

сотрудниками детского са-

да 
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«»Дождик, пуще!», музыкальная игра 

«Гром и дождик»  

Восприятие художественной литера-

туры и фольклора. Чтение стихотво-

рения З. Александровой «Одуванчик 

золотой……» 

 

Первая неделя мая ТЕМА «День Победы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Познавательное разви-

тие» 

 

Ц е л ь : формировать 

представления  

о празднике, посвящен-

ном Дню Победы; вос-

питывать уважение к ве-

теранам войны. 

Целевые ориентиры:  

– обладает начальными 

знания о себе и социаль-

но мире, в котором жи-

вет, элементарными 

представлениями  

из области истории;  

– проявляет устойчивый 

Игровая. 

Двигательная. Игра» На параде»  

Изобразительная. Лепка по замыслу; 

рисование «Самолеты летят сквозь 

облака», рисование «Празднично ук-

рашенный дом». 

Коммуникативная. Беседа «Великий 

праздник День Победы»; рассматри-

вание иллюстраций, фотографий  

по теме. 

Элементарная трудовая.  

Познавательно-исследовательская. 

Организация выставки «Портреты  

героев». 

Праздничный концерт 

«Поздравляем ветеранов, 

славим Великую Победу!» 
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интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– способен принять за-

дачу на запоминание, 

помнит поручение 

взрослого; может вы-

учить стихотворение 

Музыкальная. 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Чтение стихо-

творения Т. Белозеровой «День Побе-

ды». 

 

Вторая неделя мая ТЕМА «Лето. Ягоды. Грибы» 

Основная часть 

Интегрируемые 

образовательные об-

ласти 

Цели деятельности пе-

дагога. Планируемые 

результаты (дели дея-

тельности воспитанни-

ков) 

Содержание и виды детской дея-

тельности 

Итоговое мероприятие 

(ответственные) 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие», «Речевое разви-

тие», «Физическое раз-

витие» 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

 

Ц е л и : расширять пред-

ставления детей о лете; 

развивать умение уста-

навливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой приро-

ды, различать съедобные 

и несъедобные грибы, 

различать ягоды по 

внешним признакам.  

Целевые ориентиры:  

– проявляет интерес к 

Игровая. Игра с пением «Огородная-

хороводная» (муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой). 

Двигательная.  

Изобразительная. Лепка «Птичка 

клюет зернышки из блюдечка»; ап-

пликация «Волшебный сад»; рисова-

ние «Лето в красках»  

Коммуникативная. Рассматривание и 

обсуждение картинок с изображением 

летнего пейзажа. 

Элементарная трудовая. Дидактиче-

Фотовыставка «Так я про-

веду лето!», 

Спартакиада детей и роди-

телей «Летние олимпий-

ские  

игры» 
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участию в подвижных 

играх и физических уп-

ражнениях;  

– проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельно-

сти: конструированию, 

изобразительной дея-

тельности, игре;  

– овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоя-

тельность 

 

ская игра «Какое лето не бывает?». 

Познавательно-исследовательская. 

Беседа «Признаки лета». 

Музыкальная. Игра-ситуация «Сады 

цветут» 

Восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора. Игра-

импровизация «Как хозяйка лук са-

жала»  

Игровая. 

Двигательная. Игра «Едем на велоси-

педе»; двигательное упражнение 

«Собери ягоды, грибы»  

(выполнение имитационных движе-

ний). 

Изобразительная. Аппликация  

по замыслу; лепка «Ягоды, Грибы»  

Коммуникативная. Дидактическая 

игра «Вот оно, какое наше лето». 

Элементарная трудовая. 

Познавательно-исследовательская. 

Рассматривание картинок с изобра-

жением спортсменов (летние виды 

спорта). 

Музыкальная. Игра-ситуация «Ягод-

ная полянка»Восприятие художест-

венной литературы и фольклора 

 

Третья неделя мая ДИАГНОСТИКА 

Четвертая неделя мая ДИАГНОСТИКА 



 

План воспитательной работы 

в соответствии с п.36.4 ФОП ДО, стр.233-235. и ФАОП ДО стр. 736-738 п. 54 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

Январь 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцема) – День памяти жертв Хо-

локоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и/или ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с до-

школьниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики; 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 



 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекоменду-

ется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или си-

туативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 



 

31 декабря: Новый год. 

Дата  

проведения 
Праздник 

Форма организации в  

СП ДС «Солнышко» 

1 сентября  День знаний Развлечение для детей 

3 сентября День окончания Второй мировой войны Познавательная ОД 

8 сентября  
Международный день распространения 

грамотности 

Коммуникативная ОД по 

подготовке к грамоте в под-

готовительных группах 

27 сентября 
День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников 

Конкурс рисунков и поде-

лок «Мой любимый детский 

сад» 

1 октября  

Международный день пожилых людей; 

 

Международный день музыки 

Изготовление открыток для 

бабушек и дедушек 

Творческий конкурс «Осень 

в городе Кинель»  

4 октября День защиты животных ОД в режимных моментах 

5 октября День учителя Беседы с детьми 

15 октября День отца в России. 
Фотовыставка «Мужчины в 

жизни нашей семьи» 

4 ноября День народного единства 

Спортивное мероприятие, 

проведение познавательной 

ОД 

8 ноября 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

Познавательная ОД 

24 ноября День матери в России 
Поздравительное мероприя-

тие  

30 ноября 
День Государственного герба Российской 

Федерации 

Проведение гражданско –

патриотического мероприя-

тия 

3 декабря Международный день инвалидов  

 Просмотр и обсуждение   
 Мультфильма «Цветик - 

семицветик» (по мотивам 

сказки В. Катаева) 
 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России Акция  «Лучики добра» 

8 декабря Международный день художника 

Проведение бесед и меро-

приятий на творческую те-

матику 

9 декабря День Героев Отечества 
Презентация «Герои Отече-

ства» 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 
Беседа «Мы – граждане 

России» 

31 декабря Новый год Музыкальный праздник 

8 февраля День российской науки 
Проведение викторины «Я 

знаю. Я умею» 

15 февраля  
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Изготовление коллективной 

работы 

21 февраля Международный день родного языка 
Конкурс рисунков по рус-

ским народным сказкам 

23 февраля День защитника Отечества 
Праздничное спортивное 

мероприятие 

8 марта Международный женский день 
Праздничное музыкальное 

мероприятие 

27 марта Всемирный день театра ОД «Изготовление теат-



 

ральной маски» 

1 апреля  
150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 
День классической музыки 

12 апреля День космонавтики Спортивный праздник 

22 апреля Всемирный день Земли 

Проведение акции «Чистота 

лесов – залог чистоты Зем-

ли» 

1 мая Праздник Весны и Труда Игра «Юные помощники» 

9 мая 

День Победы  

Международная акция «Георгиевская лен-

точка»  

Проведение серии меро-

приятий  

18 мая 

 День детских общественных организаций 

России; 
Познавательная ОД 

24 мая День славянской письменности и культуры 
Проект «Неделя славянской 

письменности и культуры»  

План воспитательной работы  

на летний оздоровительный период 2023 – 2024 учебного года 

1 июня День защиты детей Праздничное мероприятие 

6 июня День русского языка 
Подготовка буклетов и ин-

формации на стенд 

12 июня 

День России  

Всероссийская акция «Мы - граждане Рос-

сии!» 

Спортивное мероприятие, 

Участие в акции 

22 июня День памяти и скорби Тематическая экскурсия 

8 июля День семьи, любви и верности 

Семейный праздник «С ма-

мой и папой всегда хоро-

шо!» 

12 августа День физкультурника Спортивный флешмоб 

22 августа 
День государственного флага Российской 

Федерации 
Конкурс рисунков  

27 августа День российского кино 

Проведение дидактической, 

сюжетно – ролевой игры 

«Мы играем в кино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспечен-

ности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

в соответствии с п.32 ФОП ДО, стр.193-195 и ФАОП ДО стр. 719-720  п. 50 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нор-

мам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрас-

тным и индивидуальным особенностям детей. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответст-

вующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обу-

чающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образо-

вание и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурс-

ного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования обу-

чающихся с ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, обществен-

ных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной органи-

зации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ макси-

мально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важ-

ным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных ор-

ганизаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступно-

сти. 

Сведения об оборудованных спец. Помещениях 

Назначение Функциональное использование 

Медицинский, 

процедурный кабинеты 

Для проведения профилактических осмотров 

детей врачом, оказания доврачебной помощи 

Пищеблок Для организации питания 



 

Методический кабинет Для методической работы в ДОО 

Кабинеты учителя-

логопеда и педагога- 

психолога 

Для диагностики, занятий по коррекции речи, 

развития ВПФ 

Спортивный зал Для организации физкультурно- оздорови-

тельной работы, проведения утренней гим-

настики, физкультурных занятий, спортив-

ных развлечений и праздников 

Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий, 

концертов, спектаклей, досугов, развлечений, 

праздников 

Групповые помещения Для пребывания воспитанников и осуществле-

ния воспитателями образовательной  деятель-

ности с детьми дошкольного возраста 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физиче-

ской культуры и спорта 

Наименование 

помещений для 

образовательной 

деятельности 

Перечень основного оборудования 

Методический 

кабинет 

библиотека для сотрудников, родителей (методическая лите-

ратура, периодические подписные издания) и детей (художе-

ственная литература); наглядные пособия, иллюстративный 

материал (альбомы, наборы картин, комплекты репродукций 

и др.); технические средства ( компьютер, МФУ, принтер, 

сканер, ксерокс и т. п.). 

Кабинеты учи-

теля-  

логопедаи 

 педагога- пси-

холога 

методическая литература; диагностический материал для 

обследования речи; инструментарий по психодиагностике; 

дидактические игры; дидактические материалы для ведения 

развивающей и коррекционной работы с детьми. 

Спортивный зал стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое 

для организации физкультурно- оздоровительной работы: 

спортивные тренажеры, шведская стенка, скамейки, разного 

функционала и размера мячи (для метания, мягконабивные, 

для различных видов спорта), обручи, раздаточный матери-

ал (флажки, ленты и др.) и др. 

Музыкальный зал методическая литература; фонотека; музыкально-

дидактические игры и пособия; музыкальные инструменты 

(пианино); детские музыкальные инструменты (бубны, ме-



 

таллофоны и др.); разнообразные виды театров и оснащение 

для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, шир-

мы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные ат-

рибуты и пр.); технические средства обучения (музыкальный 

центр, 

проектор, ноутбук). 

Групповые 

 помещения 

подбор материалов, оборудования, пособий, игр и игрушек 

осуществляется с учетом основных видов детской деятель-

ности: игровая, восприятие художественной литературы, 

коммуникативная, самообслуживание и элементарный хо-

зяйственно –бытовой труд, познавательно- исследователь-

ская, конструирование, изобразительная, музыкальная, дви-

гательная. 

Территория 

ДОО:  

групповые участ-

ки; спортивная 

площадка; цвет-

ники, огород 

на участках имеются теневые навесы, песочницы, игровое 

оборудование (выносное, стационарное), а также материалы 

и оборудование, моделирующее транспортную среду города 

(мини трек и автодорожка для изучения ПДД). Созданы ус-

ловия для физического развития детей (спортивная площад-

ка, спортивно-игровое оборудование, беговая дорожка, ми-

шени для метания и др.) и условия для выращивания и 

ухода за растениями (мини-огород, цветники, ягодники и 

др.). 



Данные о наличии специально оборудованных помещений для органи-

зации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Образова-

тельные об-

ласти 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сю-

жетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игро-

вого пространства); материал для игр с правилами (вклю-

чающий материал для игр на физическое развитие, для игр на 

удачу (шансовых) и игр на умственное развитие); центры уе-

динения и социально-эмоциональные уголки. 

Кабинет педагога-психолога (1 шт.),оборудованный игровым 

материалом, включающее предметы оперирования (для сю-

жетной игры), материал для игр с правилами (включающий 

материал для познавательного и интеллектуального разви-

тия); материалы для игр на взаимодействие и оказания пси-

хокоррекционной помощи детям для снятия тревожности, 

страхов, агрессивных проявлений и др. индивидуальных по-

веденческих особенностей. 

2 
Физическое 

развитие 

Спортивная площадка со специальным оборудованием (физ-

культурным инвентарем), в помещении – музыкально-

спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бе-

га, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор и 

др., двигательные центры в группах. 

3 
Речевое раз-

витие 

Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях 

Кабинет учителя-логопеда (2 шт.) 

4 
Познаватель-

ное развитие 

Познавательные центры и центры экспериментирования в 

группах 

5 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал с мультимедийным оборудованием и инте-

рактивной доской, изоцентр в группах, специальное оборудо-

вание (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, место для презентации работ в  груп-

пах и помещениях детского сада; строительный материал, де-

тали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а так-

же природные и бросовые материалы и др.); музыкальные 



 

инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов те-

атра, репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декора-

тивно-прикладного); носители с записями произведений му-

зыкального искусства; художественная литература в соответ-

ствии с возрастом. 

При реализации программы педагогами организуются разные формы дея-

тельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в её поме-

щении. На территории дошкольной организации выделяют функциональные зо-

ны: игровая зона. Она включает в себя: групповые площадки – индивидуальные 

для каждой группы; физкультурная площадка. В здании и помещении распола-

гаются: групповые изолированные помещения, принадлежащие каждой возрас-

тной группе. В групповое помещение входит: раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они 

оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной 

образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка стеллажей для 

игрушек, используемых на прогулке. 

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколь-

кими детскими группами (музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-

психолога, два кабинета логопеда), а также сопутствующие помещения (меди-

цинского назначения, пищеблока, прачечной). В отдельно выделенных местах 

организованы уголки природы. Размещение аквариумов, животных, птиц в груп-

повых помещениях исключено. 

Группы комбинированной направленности оборудованы в зависимости от 

осуществления квалифицированной коррекции отклонений в психическом раз-

витии воспитанников. 

Средства обучения и воспитания 



 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспе-

чения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактиче-

ских ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях. 

Принципы использования средств обучения: 

* учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

*гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, соз-

нание, поведение ребенка через визуальную, аудиальную, кинестетическую сис-

темы восприятия в образовательных целях; 

* учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

* сотворчество педагога и обучающегося; 

* приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Учет данных инвентаризации по возрастам с указанием наименования и количе-

ства оборудования. 

Методические материалы 

В детском саду имеются различные виды методической продукции: 

1.Учебные издания в бумажном и электронном варианте: учебник, учебное по-

собие, хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справоч-

ник и др. 

2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, прак-

тикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный 

каталог, информационно – методический справочник). 

3.Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разра-

ботка, методические рекомендации, методическое пособие, тематическая  папка 

и др. 



 

4.Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка 

материала – текстового и наглядно – иллюстративного. 

5.Аудио- и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи. 

6.Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды: мультимедийные презентации, мультимедийные ди-

дактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разум-

ное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответ-

ствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует стре-

миться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 – часовое пребывание ребенка в дет-

ском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая переры-

вы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем обра-

зовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В благоприят-

ную погоду часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физ-

культминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Распорядок дня утверждается руководителем ДОО. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное вни-

мание воспитатели уделяют детям, которые неохотно расстаются с родителями и 

не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 



 

Лексические темы на учебный год 

№ Тема Период 

1 ДИАГНОСТИКА Первая неделя сентября 

2 ДИАГНОСТИКА Вторая неделя сентября 

3 «День знаний» Третья неделя сентября 

4 «Правила дорожного движения – ПДД» Четвертая неделя сентября 

5 «Детский сад. Игрушки» Первая неделя октября 

6 «Овощи» Вторая неделя октября 

7 «Фрукты» Третья неделя октября 

8 «Золотая осень» Четвертая неделя октября 

9 «Деревья, кустарники» Первая неделя ноября 

10 «Мебель, бытовые приборы» Вторая неделя ноября 

11 «Мой город – Кинель» Третья неделя ноября 

12 «Я – человек» Четвертая неделя ноября 

13 «Одежда, обувь, головные уборы» Первая неделя декабря 

14 «Зима» Вторая неделя декабря 

15 «Зимние забавы» Третья неделя декабря 

16 «Новогодний праздник!» Четвертая неделя декабря 

18 КАНИКУЛЫ Вторая неделя января 

19 «Животные жарких и холодных стран» Третья неделя января 

20 «Домашние животные и птицы» Четвертая неделя января 

21 «Дикие животные» Первая неделя февраля 

22 «Посуда» Вторая неделя февраля 

23 «Транспорт» Третья неделя февраля 

24 «День Защитника Отечества!» Четвертая неделя февраля 

25 «Мамин Праздник – 8 марта!» Первая неделя марта 

26 «Весна» Вторая неделя марта 

27 «Рыбы и другие обитатели воды» Третья неделя марта 

28 «Перелетные птицы» Четвертая неделя марта 

29 «Моя семья» Первая неделя апреля 

30 «Мы – помощники! Труд людей в природе» Вторая неделя апреля 

31 «Профессии» Третья неделя апреля 

32 «Цветы. Насекомые» Четвертая неделя апреля 

33 «День Победы!» Первая неделя мая  

34 «Лето. Ягоды. Грибы» Вторая неделя мая 

35 ДИАГНОСТИКА Третья неделя мая 

36 ДИАГНОСТИКА Четвертая неделя мая 



  Перечень художественной литературы, музыкальных произв ний, произ-

ведений изобразительного искусства для разных возрастных групп в соот-

ветствии с п.33 ФОП ДО, стр. 195-218 
Перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота... », «Киска, киска, 

киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточки с утра... », «Еду-еду к 

бабе, к деду... «Большие ноги... », «Пальчик-мальчик... », «Петушок, 

петушок ... », «Пошел кот под мосток... », «Радуга-дуга...». 

  Русские народные сказки.  

«Козлятки и волю (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. Ушин-

ского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (об-

раб. М.А. Булатова), «Репка» (обраб.   К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. 

М.А. Булатова). 

Поэзия.   Александрова     З.Н.   «Прятки»,   «Топотушки»,     Барто   

А.Л. «Бычок», «Мячик», «Слон»,   «Мишка»,   «Грузовик», «Лошадка»,   «Ко-

раблик», «Самолет»   (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птич-

ка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами»,   Благинина   Е.А.   «Аленушка»,   

Жуковский   В.А.   «Птичка», Ивенсен М.И. 

«Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. 

«Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цик-

ла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. 

 Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. 

«Как   поросенок   говорить   научился»,   Сутеев   В.Г.    «Цыпленок и утенок», 

Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. 

«Цыпленок». 

 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком ли-

са с кузовочком... », «Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», 

«Дождик, дождик, полно лить... », «Заяц Егорка... », «Идет коза рогатая», «Из-за 

леса, из-за гор... », «Катя, Катя... », «Кисонька-мурысонька... », «Наша Маша 

маленька ... », «Наши уточки с утра», 

«Огуречик, огуречик... », «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «По-

ехали, поехали», «Пошел котик на Торжок ... », «Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-

дуга», «Улитка, улитка... », «Чики, чики, кички... ». 



 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), 

«Как коза избушку построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), «Маша и медведь» 

(обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. 

песенки (пер. и обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел... », пер. с молд. 

И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», 

пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай... », пер. с молд. И. Токмаковой; «У 

солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер.  и  обраб. С.  Могилевской  и 

Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; 

Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. «Девочка-

рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Коте-

нок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; 

Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец ... » (из стихотворения «Казачья колыбель-

ная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» 

(в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хвостик», «Надувала кош-

ка шар... »; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет ... »; Саконская Н.П. «Где мой паль-

чик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Пута-

ница». 

Проза. Бианки   В.В.   «Лис   и мышонок»;   Калинина   Н.Д.   «В   ле-

су»   (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. «Земляничка»; Симбирская Ю.С. 

«По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; 

Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой Л.Н. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок 

с семьей», «Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И.   «В лесу» (1-3 рас-

сказа по выбору), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-

га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. 

М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории 

в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень го-

лодная гусеница». 

 

От 3 до 4 лет 

Малые формы фольклора. «Ай,  качи-качи-качи...», «Божья 



 

коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок... », «Дождик, дождик, пу-

ще...», «Еду-еду к бабе, к деду... », «Жили у бабуси...», «Заинька, попля-

ши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего ко-

та...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка - рябушечка...», «На улице три 

курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, 

тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики - 

чики - чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» 

(обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух 

и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля); «Снегу-

рочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Се-

ровой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Ма-

ленькие феи», «Три зверолова» англ., обр.  С. Маршака; «Что за грохот»,  

пер. с  латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки.  «Два  жадных  медвежонка»,  венг.,  обр.  А.  Краснова  и  

В.  Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гос-

тях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», 

пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш.,  обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Бальмонт К.Д. 

«Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий 

Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотво-

рения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная 

песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка дру-

зей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Вес-

на» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солныш-

ко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Муха- цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Че-

репаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я 

видел» (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории про Пря-

ника и Вареника»;    Зощенко   М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. 



 

«Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитан-

ном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три ко-

тенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари 

был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Пе-

тушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна» (1-2 рассказа по 

выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Виеру Г. 

«Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Заби-

ла Н.Л. «Карандаш»,   пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее 

допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Ку-

диновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. 

Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова. 

Проза.   Бехлерова   Х. «Капустный   лист», пер. с польск.   Г. Лукина; 

Биссет    Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;   Ча-

пек Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. 

Лукина. 

 

От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора. «Барашеньки... », «Гуси, вы гуси... », «Дож-

дик- дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчиш-

ка- трусишка... », «Идет лисичка по мосту... », «Иди весна, иди, красна... », 

«Кот на печку пошел... », «Наш козел... », «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день це-

лый... », «Сидит, сидит зайка... », «Солнышко-ведрышко... », «Стучит, брен-

чит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жи-

харка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимо-

вье» (обраб. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. 

В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бы-

чок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» 

норвежек. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. 

К. Чуковского);   «Шалтай-Болтай»,   англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 



 

(обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. 

Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Первый 

снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); 

Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо приду-

мать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, до-

ждик... », «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бу-

нин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; 

Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - 

аукает... »; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. 

«Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Погранич-

ники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский 

В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», 

«Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2    по    выбору);    Мориц   Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий сек-

рет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Не-

вероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из 

«Сказки о мертвой царевне... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало... » (из романа «Евгений Оне-

гин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. 

«На свете все на все похоже... », «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», 

«Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчи-

ки мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка... »; Хармс Д.И. «Очень страшная история», 

«Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путани-

ца», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбо-

ру); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 

мышонок», «Первая   охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по 

выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Во-

ронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится ... », 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребё-

нок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная    весна»,   «Такое   дерево»   (по   выбору);      

Носов   Н.Н.   «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков 

Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», 

«Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла  по дощечке... », «Хо-



 

тела галка пить... », «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 

«Отец приказал сыновьям ... »   (1-2   по   выбору);    Ушинский    К.Д.   «Лас-

точка»;    Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и со-

рока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные     сказки.     Горький     М.     «Воробьишко»;     Мамин-

Сибиряк  Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохна-

того Мишу- Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; 

Сеф Р.С. «Сказка   о   кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский 

К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 

рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. 

«Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло-

новича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер.   с   евр. Т. Спендиаровой); 

Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Захо-

дера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу 

к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных   мышей» 

(пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. 

«Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лан-

гройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и 

Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не уме-

ла лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константи-

новой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбо-

ру), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько;   Юхансон   Г.   «Мулле   Мек   

и   Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

 

От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, по-

словицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась... » (докучная сказка); «Жи-

ли-были два братца... » (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнуш-

ка и    братец    Иванушка»    (пересказ    А.Н.      Толстого); «Сивка-бурка»     

(обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Ца-

ревна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 



 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенско-

го, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», 

пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г.Паустовского; «Лету-

чий корабль», пер. с укр. А.  Нечаева; «Рапунцель» пер.  с нем. Г. Петни-

кова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Жади-

на»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не 

заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка   

Луна»;   Бунин   И.А.   «Первый снег»;       Волкова      Н. «Воздушные замки»; 

Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. 

«Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц 

Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивова-

рова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелё-

ный…» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед двор-

цом....»   (отрывок     из «Сказки о царе Салтане ....» (по выбору);   Сеф   Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степа-

нов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет 

А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. 

«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была 

семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза.     Аксаков   С.Т.   «Сурка»;     Алмазов     Б.А.   «Горбушка»;     

Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); 

Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и 

Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин    В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как 

я помогал маме мыть   пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шля-

па», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустов-

ский К.Г. «Кот- ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1-2 рассказа 

по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица 

на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная 

птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа 

по выбору); Толстой Л.Н.   «Косточка»,   «Котёнок» (по выбору); Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 

«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные   сказки.  Александрова    Т.И.    «Домовёнок    Кузька»;    

Бажов П.П. «Серебряное   копытце»;   Бианки   В.В.    «Сова»,    «Как   му-



 

равьишка   домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хво-

сты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домиш-

ки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбо-

ру); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. 

«Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшин-

чик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по 

выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбо-

са»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзьш; Пушкин А.С. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов Н.Д. «Кру-

пеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» 

(по мотивам романа Х. Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. 

«На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудре-

цы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с ар-

мянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Бе-

рестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про 

летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и 

мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер.  

с англ.  Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для   длительного   чтения). Ан-

дерсен Г.Х. «Огниво»    (пер.    с    датск.    А.    Ганзен),    «Свинопас»    (пер.    

с    датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), 

«Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Кип-

линг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у ки-

та такая глотка» (пер. с англ.   К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) 

(по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. 

Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гуся-

ми» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, ко-

торый живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лоф-

тинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Мили 

А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 

«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение»   

(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д.   «Приключения Чипполино» (пер. с 

итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Констан-

тиновой). 

 

От 6 до 7 лет 



 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, по-

словицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и 

Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов семь работников» 

(обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанась-

ева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. 

Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей- Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляноч-

ка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с   япон.   В.   Марковой;   «Голубая   птица»,   

туркм.   обраб. А. Александровой     и     М.     Туберовского;     «Кот     в     са-

погах»     (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Турге-

нева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой 

верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Оду-

ванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, 

аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная ис-

тория»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря   и   про   маяк»;   Моравская   М. «Апельсинные кор-

ки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Ники-

тин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцков-

ский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая по-

ра! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее   утро»   (по   выбору);   Рубцов   

Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В.   «Считалки», «Скороговорки», «Людоед 

и принцесса, или Всё наоборот»    (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; 

Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Роди-

ной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по 



 

выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою... », «Весенняя гроза»; Ус-

пенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ноч-

ного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 

рассказа по выбору); Зощенко  М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рас-

сказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по 

выбору); Куприн   А.И. «Слон»; Мартынова   К., Василиади   О. «Ёлка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбо-

ру); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбо-

ру); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. 

«Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрю-

щий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по вы-

бору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», 

«Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по 

выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- 

Кибальчише и его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; 

Козлов С.Г. «Как   Ёжик   с   Медвежонком   звёзды   протирали»;    Маршак    

С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий мед-

ведь» (по выбору); Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребиц-

кий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов- Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. 

«Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сде-

лать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. 

с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмако-

вой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для   длительного   чтения). 

Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 

(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Короле-

ва» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки 

по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/И. Дару-

зерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружко-

ва, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 



 

Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунги-

ной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был малень-

ким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Ток-

маковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ерма-

ченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); 

Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. Шляпа волшебника» 

(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений От 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба» 

муз. Г. Свиридова; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», 

муз. А. Гречанинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбель-

ная», муз. Н. Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. 

П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-

баю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пес-

тушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ло-

мовой, ел. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. А. 

Шибицкой; «Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. 

Н. Метлова, ел. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си-

дим», рус. нар. мелодия, ел. А. Ануфриевой. 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбель-

ная», муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как 

у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Ска-

зочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, ел. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатен-

ко, ел. Н. Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. по-

певки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет ко-

за рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические   движения.   «Шарик   мой   голубой»,    

муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. Островского; «Ма-

ленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия 



 

(«Микита»), обр. С. Полонского, ел. М. Александровской; «Юрочка», белорус. 

пляска, обр. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, ел. Ю. Остров-

ского. От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз.    С.    Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 

«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок»,   муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто; «Материнские    ласки»,    «Жалоба», «Грустная   песенка»,    

«Вальс»,    муз. А. Гречанинова. 

Пение    и   подпевание.     «Водичка»,     муз.   Е.   Тиличеевой,     ел.   

А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красева, ел. М. Чарной; «Машенька-

Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, ел. М. Невельштейн; «Воро-

бей», рус. нар. мелодия; «Гули»,   «Баю- бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Пе-

тушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, об-

раб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Н. Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, ел. Т. Бабаджан, И. Пла-

киды. Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, ел. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», ел. И 

муз.М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зай-

ка», рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, ел. В. Антоновой; «Птичка лета-

ет», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, ел. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Мы умеем», 

«Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанце-

вой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её помощники», А. Колобова; «Иг-

рушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные 

моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам при-



 

шел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструмен-

ты», муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша    погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. Черниц-

кой; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, 

ел. Н. Френкель; «Вот как мы умеем»,   «Марш и бег»,    муз.   Е. Тиличее-

вой, ел. Н. Френкель;   «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»),   муз.   В.   

Витлина,   ел. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. По-

лонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, ел. И. Грантовской; «По-

лянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, ел. С. 

Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, ел. М. Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, ел. 

Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

ел. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, ел. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз.   А.   Филиппенко,   ел.    Т.    Волгиной;    «Колокольчик», муз.  И. Арсее-

ва, ел. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения.   «Дождик»,   муз.   и   ел.   Е.   

Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,   «Колокольчик»,   

«Погуляем»,   муз. И. Арсеева, ел. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. 

Е. Тиличеевой, ел. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с   пением.   «Игра с   мишкой», муз.   Г. Финаровского; «Кто у 

нас хорошии» рус.нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М Красева, ел. 

О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

От 3 до 4 лет 

Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара;   «Ласковая   песенка»,   муз. 

М. Раухвергера, ел. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «До-

ждик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 



 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. 

нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Дымовой; 

«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, ел. З. Петровой; пение народной по-

тешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, ел. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. пес-

ня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, ел. Н. Френкель; «Наша елоч-

ка», муз. М. Красева,   ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Ага-

фонникова и К. Козыревой, ел. И. Михайловой; «Маме   песенку   пою»,   муз.   

Т. Попатенко,   ел. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Вол-

гиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. 

колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток»,  рус.  нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 

плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые   упражнения,   

ходьба   и   бег под   музыку    «Марш    и бег»  А. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ло-

мовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Бан-

никовой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медве-

жата», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банни-

ковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, ел. А. Барто; 

«Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Алек-

сандрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой; «Ходит Ваня»,  рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и  пляски.  «Пляска  с  погремушками»,  муз.  и  ел.  В.  

Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочка-

ми», муз. Н. Китаевой, ел. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Ра-

вина, ел. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По-

мирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танце-

вать», муз. В. Витлина. 

Развитие  танцевально-игрового   творчества.   «Пляска»,   муз.   

Р.   Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мело-

дия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слу-

ха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 



 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Уз-

най и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инстру-

ментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «Вальс   снежных   хлопьев»   из   балета   «Щел-

кунчик»,   муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Как у наших у ворот»,   рус.   нар.   мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой,   ел.   К.   Чуковского,   «Кукушечка»,   рус.   нар.   

песня,     обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красе-

ва, ел. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой; «По-

дарок маме», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной; «Воробей», муз.   В.   

Герчик, ел. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Пру-

жинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш»,   муз. И. Беркович;   «Ве-

селые мячики»   (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; 

«Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружим-

ся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старока-

домского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафон-

никова. 

Хороводы   и   пляски.   «Топ   и   хлоп»,   муз.   Т.    Назарова-Метнер, 

ел. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хоро-

воды по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бу-

синки» под «Галоп» И. Дунаевского. 



 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Ма-

гиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Маги-

денко. 

Игры   с   пением.    «Огородная-хороводная»,    муз.    Б.    Можжевело-

ва, ел. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; 

«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, ел. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Наша песенка простая», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, ел. Народные. 

Развитие танцевально-игрового   творчества.   «Лошадка»,   муз.   Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус.     нар.     мелодия,     обраб.     М. Раухвергера;     

«Кукла»,     муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, ел. Н. 

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие па-

мяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо си-

нее», «Андрей - воробей», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, ел. А. Плещеева; «Осенняя пес-

ня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, ел. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. Н. Со-

ловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глин-

ки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус.   нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Сло-

нова; «Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, ел. М. Ивенсен; 

«Огородная- хороводная», муз. Б. Можжевелова, ел. Н. Пассовой; «Голубые 



 

санки», муз. М. Иорданского, ел. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Алек-

сандрова, ел. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, ел. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красе-

ва; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, ел. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», 

муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки»,  муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломо-

вой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «При-

глашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пля-

ска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петру-

шек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, ел. О. Волгиной; «Но-

вогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Разви-

тие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись тан-

цевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь   

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 

песни». 



 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мело-

дия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. 

С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чай-

ковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Пение.  Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Бубенчики»,  

«Наш   дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-коток», «Колы-

бельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

ел. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 

Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, ел. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шма-

новой; ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, ел. О. Фа-

деевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Ново-

годний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, ел. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 

Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», 

муз. Г. Свиридова.  

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, ел. В. 

Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш»,  муз.   М.   Ро-

бера; «Бег», «Цветные флажки», муз.  Е.  Тиличеевой;  «Кто  лучше  ска-

чет?»,  «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 



 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с ку-

биками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз.  М. Красева; Показывай  направле-

ние («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах 

ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька»,   

муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из 

балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к 

пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто 

скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Тру-

товского. 

Игры с  пением.  «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,  

обр.  И. Кишко;  «Узнай  по  голосу»,  муз.  В.  Ребикова  («Пьеса»);  «Тере-

мок»,  рус.  нар.  песня; «Метелица»,  «Ой, вставала  я ранешенько»,  рус. 

нар. песни; «Ищи», муз.  Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические  игры.   Развитие   звуковысотного   

слуха.   «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Ве-

селые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Оп-

редели по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рас-

сказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие ко-

локольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-

ню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. 



 

нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. 

Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце-

вать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинско-

го; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармош-

ка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличее-

вой, ел. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из   оперы   «Сказка   о   царе    

Салтане»,    муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

От 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Цыпленок и Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 

От 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам:   Е.И.   Чарушин   «Рассказы   о   животных»; 

Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», 

«Сирень в корзине»; К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жу-

ков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с цыплятами». 

От 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Борт-

ников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Си-

рень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам:  В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- 

полосатый». 

 

От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев   «Перед   дож-

дем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 



 

горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская 

«Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин 

«Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка  и бра-

тец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», 

«Осенний день. Сокольники»,   «Стога»,   «Март», «Весна. Большая   вода»; 

В.М.   Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в со-

сновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. 

Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебряко-

ва «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание 

на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; 

А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское 

солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревню, «Сказка о 

царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. Рачев «Терем-

теремок». 

 

 3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений в соответствии с  п.33 ФОП ДО, стр. 195-

218 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семей-

ного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образова-

тельном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психоло-

гических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для се-

мейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регули-



 

роваться родителями (законными представителями) и соответствовать его воз-

растным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют осо-

бого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов со-

держат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про-

тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и по-

следующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 

Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ко-

валевская,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзилов-

ский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтя-

рев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 



 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амаль-

рик, 1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татар-

ский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Ф. Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробь-

ев, 2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дег-

тярев, 1970 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Уфимцев, 1976-91. Цикл фильмов Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 

1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер 

Г. Сокольский, 1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко- Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Эк-

ран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. Фильм «Лягушка-путешественница», студия

 «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 

1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Б. Степанцев, 1965. 



 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Снежко- Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1954. Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.  Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов,1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Нор-

штейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Р. Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975 Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Ю. Норштейн,1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение  в Простоквашино» 

(2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», ре-

жиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеноч-

кин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедо-

швили, 2010.Сериал 

«Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соко-

лов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 



 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о ца-

ре Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. 

Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешест-

вие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 

режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt 

Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«GhiЫi», режиссер Х. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«GhiЫi», режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

3.1.4. Описание психолого-педагогических и кадровых условий в соответст-

вии с п.34 ФОП ДО, стр. 189-191;  п.30 ФОП ДО, стр. 218-219 и ФАОП ДО стр. 

720-733 п. 51. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психоло-

го - педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении челове-

ка, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитан-

ника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; про-

явление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддерж-

ка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспи-

танника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах актив-

ности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индиви-

дуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное 



 

и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных   педагогически   обоснованных   форм   и    ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации об-

разовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального обще-

го уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих 

этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориента-

ция на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих воз-

растным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-

ально- личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и со-

хранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свобо-

ду выбора деятельности, партнера, средств ипрочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодейст-

вия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе 

с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного об-

разования; 



 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления ихздоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реали-

зации образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педа-

гогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных предста-

вителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, со-

гласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- воспита-

тельными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной соци-

ально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, за-

интересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной програм-

мы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том 



 

числе в информационной среде. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагога-

ми, наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Програм-

мы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОО. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализа-

ции Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть за-

действован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаи-

модействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше-

требованиям. 

Реализация    образовательной     программы     ДО     обеспечивается     руково-

дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными административ-

но-хозяйственными работниками образовательной организации, а также меди-

цинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель ор-

ганизации вправе заключать договора гражданско-правового характера и со-

вершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том чис-

ле реализации права педагогов на получение дополнительного профессиональ-

ного образования не реже одного раза в три года за счетсредств ДОО и/или уч-

редителя. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

соответствии с ФАОП ДО: 

51.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка с нарушениями слуха. Программа предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование глухого, 

слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ раннего и до-



 

школьного возраста в соответствии с его особыми образовательными потребно-

стями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому глу-

хому, слабослышащему или позднооглохшему ребенку, ребенку с КИ предос-

тавляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих дости-

жений глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка, ребенка с КИ 

раннего и дошкольного возраста, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с на-

рушенным слухом раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей фи-

зическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, худо-

жественно-эстетическому развитию ребенка с нарушенным слухом и сохране-

нию его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской ис-

следовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей глухого, слабослышащего или позднооглохшего 

ребенка, ребенка с КИ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

глухого, слабослышащего или позднооглохшего ребенка раннего и дошкольно-

го возраста. Обязательное участие семьи как необходимое условие для полно-

ценного развития ребенка после КИ раннего и дошкольного возраста. 



 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное 

на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникатив-

ной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание се-

тевого взаимодействия педагогических работников и управленцев, работающих 

по Программе. 

51.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

нарушениями зрения. Программа предполагает создание следующих психоло-

го-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями 

зрения раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспе-

чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с наруше-

ниями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности. 



 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребен-

ка с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных меха-

низмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интер-

нетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических ра-

ботников и управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания обу-

чающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспита-

ния обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 

специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия 

с детьми в системе координат "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий"; 

правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в усло-

виях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выраженные 

трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с опо-

рой на слух и остаточное зрение; 

умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, 

развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного 

восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, само-

стоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с раз-

витием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зре-

ния 

умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 

координат "слепой - слепой", "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным 



 

зрением - с пониженным зрением", "зрячий - слепой", "зрячий - слабовидящий", 

"зрячий - с пониженным зрением"; 

коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с наруше-

ниями зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игро-

вой ситуации; 

методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с по-

вышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладаю-

щего потенциалом личностного роста; 

ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициа-

тивность и самостоятельность; 

разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушения-

ми зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реа-

лизовывать свой выбор; 

своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка. 

51.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР. Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного ре-

чеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 



 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с уче-

том необходимости развития вербальных и невербальных компонентов разви-

тия ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуаль-

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и обра-

зовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

51.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

НОДА с учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарно-

го подхода при коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной 

патологией. 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации наиболее 

сложных обучающихся докладывается и обсуждается всеми педагогическими 

работниками, которые работают с обучающимся, при этом необходимо обеспе-

чить участие родителей (законных представителей) обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровожде-

ние ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обу-

чения в образовательной организации. Для этого требуется: 



 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для выяв-

ления, обследования обучающихся, разработку индивидуального образователь-

ной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения ука-

занной категории обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая 

среда, которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. 

В данном сопровождении должны принимать участие педагогические работни-

ки и родители (законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с 

двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подби-

раются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не 

удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на 

спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка 

животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. В ре-

зультате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 

игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит 

к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрак-

тур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следу-

ет сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а 

не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько 

раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания го-

ловы, рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под 

грудь подкладывают небольшой валик. 



 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного стату-

са ребенка. 

51.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ЗПР. Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, яв-

ляются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лично-

стных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и заключений ГТМПК. 

Обучающиеся с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь 

как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучаю-

щихся-инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педаго-

гическими работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработан-

ным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций 

ПМПК и (или) ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заклю-

чении ПМПК; 



 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

В группах компенсирующей направленности для обучающихся с ОВЗ осущест-

вляется реализация АОП ДО для обучающихся с ЗПР. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АОП ДО для обучающихся с ЗПР и основная образовательная программа до-

школьного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, 

разработанной на базе Программы с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

При составлении АОП ДО необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и фи-

зическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и 

здоровых обучающихся с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской дея-

тельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические ма-

териалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития 

и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегри-

руются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методиче-



 

ских рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитатель-

но-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной 

группе реализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организа-

ции; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к 

включению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка с ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого раз-

вития раннего возраста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, возмож-

ностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ЗПР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жиз-

ненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образова-

тельной деятельности педагогический работник занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучаю-

щихся), стимулирование самооценки. 



 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учи-

тывая, что у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы 

самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуаль-

ности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской иссле-

довательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, под-

вижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функ-

ционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 

развития у обучающихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятель-

ности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технология-

ми, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования интерне-

том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических ра-

ботников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ре-

бенка с ЗПР, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образо-

вательной программы дошкольного образования; раскрывает причину, лежа-



 

щую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществ-

ляемые субъектами сопровождения. 

51.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, со-

путствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивиду-

альными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных реше-

ний задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошколь-

ном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемствен-

ный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реали-

зации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в со-

ответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речево-

му, познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с 

учётом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенно-

стям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекци-

онной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психо-

лого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 



 

требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалифи-

кации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 

51.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процес-

се динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются зна-

чимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обу-

чения обучающихся разного возраста: 

51.7.1. Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям со-

ответствуют основные линии развития ребенка: 

эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

развитие перцептивно - моторной деятельности, 

становление предметных действий через активизацию манипулятивной дея-

тельности ребенка, 

удовлетворение потребности ребенка в движении, 

формирование начальных ориентировочных реакций, типа "Что это?", 

становление элементарных зрительно-двигательных координации, 

понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 

51.7.2. Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 



 

смена ведущих мотивов деятельности, 

развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

развитие и активизация общих движений, 

развитие предметных действий и предметной деятельности, 

развитие наглядно-действенного мышления, 

интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

овладение различными навыками в процессе подражания, 

становление представлений о себе, 

формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельно-

сти, 

активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в призна-

нии собственных достижений, 

закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

51.7.3. Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями раз-

вития являются: 

смена ведущих мотивов, 

развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на ис-

следование свойств и качеств предметов, 

формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, 

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

овладение коммуникативными навыками, 

становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 



 

51.7.4. Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями явля-

ются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержа-

ния обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом 

надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на ох-

рану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, 

коррекцию вторичных отклонений. 

51.8. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТМНР. 

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осущест-

вляется для достижения поставленных образовательных целей и решения наме-

ченных коррекционно-развивающих задач в ходе последовательной реализации 

педагогического процесса в образовательной организации. 

Определяющим условием успешного достижения педагогических целей, 

последовательного психического развития и социализации обучающихся с 

ТМНР является правильно организованная диагностика психического развития 

ребенка, результаты которой определяют содержание, форму предоставления, 

методы и приемы его обучения на текущем возрастном этапе. 



 

Психолого-педагогическую диагностику психического развития обучаю-

щихся следует проводить в начале и конце года, что позволит получить допол-

нительные данные об эффективности образовательной деятельности и опреде-

лить содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

В ходе диагностического обследования нужно соблюдать определенные усло-

вия: привычное для ребенка время бодрствования, обязательное присутствие 

близкого человека, его непосредственное участие, установление эмоционально-

го контакта. 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельно-

сти детского сада. Организация праздников, развлечений, творческих дел спо-

собствует повышению эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ре-

бенка. 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий проводимых в 

детском саду: 

«День знаний» 

«День народного единства» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Международный женский день» 

«День авиации и космонавтики» 

«День Победы» 

«День защиты детей» 

Время про-

ведения 

культурно-

досугового 

мероприятия 

Название 

праздника, 

события 

Форма прове-

дения 
Форма подготовки 

Сентябрь 
«День зна-

ний» 

-экскурсия в 

школу, 

-музыкальный 

праздник, 

развлечение 

Сюжетная игра («Школа», «Магазин» 

(покупка школьных  

принадлежностей), «1 сентября»); 

беседы и чтение художественной лите-

ратуры по теме праздника; 

экскурсия в школу «Как школа гото-

вится к приѐму 

первоклассников»; 

придумывание для первоклассников 



 

физкультминуток, мини-гимнастики  

для глаз, подвижных игр на перемене; 

знакомство со школьными принадлеж-

ностями и способами их  

использования; 

отгадывание и составление загадок о 

школьных 

принадлежностях; 

разучивание стихов о школе, учителе,  

первоклассниках; 

рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался  

идти в школу»; 

слушание и исполнение песен, разучи-

вание танцев («Школьная поль-

ка»)школьной тематики; 

мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам с содержанием,  

привлекательным для девочек и маль-

чиков; атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр по теме праздника; выкладывание 

из мелких предметов  

праздничного букета, здания школы); 

создание коллекций «Школьные при-

надлежности»; 

проектная деятельность (создание и 

презентация плакатов, основы для  

расписания уроков класса, памятки по 

организации здорового образа  

жизни) 

 

Ноябрь 

«День на-

родного 

единства» 

–

Фольклорный 

праздник; 

–спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

–выставка ри-

сунков, 

поделок, 

посвящѐнных 

(националь-

ному костю-

му, природе 

России и т.п.) 

 

Цикл бесед  

и рассказы воспитателя по теме «Наро-

ды России»; 

чтение художественной, научно 

-художественной и 

научно- 

познавательной литературы по теме 

праздника, сказок народов  

России; игры- 

драматизации (по сказкам народов Рос-

сии), 

подвижные игры народов России; 

разучивание стихотворений по теме 

праздника; 



 

рассматривание фотографии с изобра-

жением памятника К. Минину и Д.  

Пожарскому в Москве, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника; 

образовательные ситуации;проектная 

деятельность («Путешествие по карте 

России», «Большая и малая родина»); 

создание коллекций «Природа России» 

(животные, 

растения, виды местностей России и 

др.); 

мастерская по изготовлению нацио-

нальных костюмов; 

слушание, разучивание и исполнение 

песен народов 

России, разучивание и  

исполнение танцев народов России 

 

Декабрь «Новый год» 

–Новогодний 

утренник; 

–карнавал; 

костюмиро-

ванный бал 

 

Включены все виды детской деятельно-

сти 

Февраль 

«День за-

щитника 

Отечества» 

–Спортивный 

праздник (с 

участием  

пап); 

–музыкально 

-

театрализо-

ванный  

досуг; 

-изготовление 

подарков и 

поделок 

-выставка 

детского 

творчества на  

тему «С Днем 

защитника  

отечества», 

«Мой люби-

мый папа» 

 

3–5 лет 

Сюжетная игра («Семья»); 

ситуативные разговоры с детьми, бесе-

ды по теме 

праздника; 

рассматривание военных игрушек, изо-

бражений 

военной формы, сюжетных картинок, 

фотографий, 

иллюстраций к книгам по теме празд-

ника; 

чтение художественной литературы и 

разучивание 

стихов по теме праздника; 

мастерская (изготовление подарков для 

пап и  

дедушек); 

слушание и исполнение песен по теме 

праздника 

5–7 лет 

Подвижные и спортивные игры, эста-



 

феты, конкурсы, соревнования; 

сюжетная игра («Пограничники», по 

мотивам кинофильмов); 

создание коллекции «Военная техни-

ка»; 

слушание и исполнение военных и  

патриотических 

песен, исполнение танцев; 

проектная деятельность (конструирова-

ние и выкладывание из мелких  

предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

викторина по теме праздника; 

рассказы, основанные на личном опыте 

(«Мой папа 

(дедушка)  

–военный»  

и др.); 

отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

соревнования по оказанию первой ме-

дицинской помощи; 

мастерская (оформление сцены, изго-

товление плаката «Солдаты  

России», атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по теме праздника и др.) 

Март 

Междуна-

родный 

женский 

день 

Утренник, 

посвящѐнный 

Международ-

ному женско-

му дню; 

Включены все 

виды детской 

деятельности 

–выставка по-

делок, изго-

товленных  

совместно с 

мамами; 

–выставка ри-

сунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая  

сестрѐнка»); 

–проведение 

вечера в 

группе (чае-

Включены все 

виды детской деятельности 

 



 

питие с ма-

мами). 

Апрель 

«День авиа-

ции и кос-

монавтики» 

Просмотр ви-

деофильма (о 

космосе, кос-

мических яв-

лениях и  

др.); 

–беседа о 

первом кос-

монавте; 

–сюжетно-

ролевая игра 

«Космонав-

ты»,  

«Космиче-

ский  

корабль»; 

–

конструиро-

вание ракет 

 

Сюжетная игра («Космический ко-

рабль» (станция); 

проектная деятельность (конструирова-

ние или создание макета  

ракеты,  

космодрома; «Есть ли у Земли края?»); 

слушание песен о космосе и космонав-

тах, слушание 

«космической» музыки, музыкально- 

ритмические 

импровизации по теме праздника; 

мастерская (продуктивная (изобрази-

тельная) деятельность по теме праздни-

ка); 

создание 

коллекции «Космонавты» (первый кос-

монавт, первый космонавт, вышедший 

в открытый 

космос, первая женщина-космонавт и 

др.); 

беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом космонавте  

планеты; о создателях космических ко-

раблей К. Д. Циолковском, С. П 

Королѐве; о гордости россиян достиже-

ниями в освоении космоса; 

о названиях улиц и площадей в каждом 

российском 

городе, связанных с темой космоса,  

–улиц Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешко-

вой, Звѐздная 

и др.); 

творческое рассказывание детей  

(например, «Полѐт на Луну»); 

рассматривание фотографий, иллюст-

раций и т. д. по теме праздника. 

Май 
День Побе-

ды 

Экскурсия к 

месту воин-

ской славы; 

–встреча с 

людьми, пе-

режившими  

годы войны; 

Сюжетная игра (военная тематика); 

–спортивные игры и соревнования; 

–совместное рассматривание фотогра-

фий прадедушек и прабабушек,  

участвовавших или переживших Вели-

кую Отечественную  

войну, картин,  



 

–беседа о ге-

роях-земляках 

или участни-

ках Великой  

Отечествен-

ной войны 

-спортивные  

соревнования 

на  

военно-

патриотиче-

скую темати-

ку 

-тематические 

занятия 

 

репродукций, альбомов с военной тема-

тикой; 

–чтение художественной литературы, 

беседы, рассказы, слушание и исполне-

ние песен по теме праздника; 

–мастерская (украшение группы, изго-

товление подарков для ветеранов  

или людей, переживших войну). 

Июнь 

Междуна-

родный 

день защиты 

детей 

 

–Беседа о 

правах детей 

в 

нашей стране; 

–ярмарка; 

–музыкальное 

развлечение, 

досуг. 

 

Сюжетная игра («Путешествие», 

«Юридическая консультация» (защита 

прав детей); 

развивающие игры «Чрезвычайные си-

туации в доме»,  

«Чрезвычайные  

ситуации на прогулке» и др.; 

беседы и рассказы (об истории празд-

ника, о детях других стран и  

народов, о безопасности каждого 

ребѐнка, правах и обязанностях детей,  

о детских учреждениях и др.); 

рассматривание фотографий, глобуса, 

карты; 

знакомство с предупреждающими и за-

прещающими 

знаками дорожного движения «Пеше-

ходный переход», «Дети»,  

«Движение на велосипеде запрещено», 

«Движение пешеходов запрещено», бе-

седа о безопасности пешеходов и  

водителей; 

проектная деятельность (изготовление 

бумажного 

журавлика как символа праздника, соз-

дание и презентация плакатов о  

безопасности, мирной жизни 

на Земле; создание и презентация маке-

та «Планета 



 

Земля», настольно 

-печатной игры «Правильно  

–неправильно»,  

энциклопедии опасных для жизни и 

здоровья ситуаций и др.); 

создание коллекции «Дети разных 

стран и народов»; 

организация конкурса рисунков на ас-

фальте по теме 

праздника; 

чтение художественной, научно-

познавательной и 

научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

слушание и исполнение музыки (песен) 

о детях и детстве, исполнение  

танцев на детскую тематику; 

игры и викторины по правилам безо-

пасного поведения 

(в быту, природе,  

общении с незнакомыми людьми, на 

дороге); 

игровые ситуации (применение правил 

безопасного 

поведения). 

 

 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с п.31 ФОП ДО, стр.191-193 

 и ФАОП ДО стр. 733-735 п. 52 

Особенностью организации среды нашего детского сада стало создание в 

группах уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному 

решению. Известно, что выбор цвета оказывает непосредственное влияние на 

эмоциональное состояние и интеллектуальное развитие детей.  Учитывая все 

это, в оформлении использовались светлые пастельные тона для стен. 

Следующим шагом в проектировании среды стало определение располо-

жения центров в группах детского сада. Прежде всего расположить мебель в 

группе, мы выработали для себя важные принципы: максимально использовать 

особенности планировки помещений; расположение мебели и оборудования 

должно отвечать требованиям техники безопасности и позволять детям свобод-

но перемещаться в пространстве; отвечать санитарно-гигиеническим норма-

тивным требованиям (мебель и прочее оборудование должны быть соразмерно 



 

росту ребенка, должен соблюдаться световой режим в центрах изобразительной 

деятельности, книжном уголке и пр.); не забывать и об эстетической состав-

ляющей организации пространства. В итоге помещение каждой группы имеет 

свое собственное «лицо». 

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличаю-

щиеся индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют со-

бой многообразие развивающих сред в одном и том же помещении группы. 

Центры, уголки подсказывают ребенку, чем можно в них заниматься. 

В предметно-развивающую среду включены не только искусственные 

объекты, но и естественные, природные. Во всех группах оборудованы уголки 

экспериментирования для проведения элементарных опытов. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного ак-

тивного целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельно-

сти, которые размещаются в центрах (зонах) и содержат разнообразные мате-

риалы. 

Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно де-

тям: игрушки, развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок 

может сам решить, какие материалы, когда и как ему использовать. Самостоя-

тельное использование детьми игрушек и материалов определяет и соответст-

вующую меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяева-

ми. Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами 

хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

в одно и тоже время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физ-

культурой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраи-

вать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям само-

стоятельно определить содержание деятельности, наметить план действий, рас-

пределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различ-

ные предметы и игрушки. 

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищен-

ности и безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться 

в «тихий уголок», чтобы поиграть, полистать книжки или просто помечтать. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

– со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразо-

вывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 

стороны взрослого при этом роль педагога в игре может  быть разной в зависи-



 

мости от  возраста детей, уровня  развития игровой деятельности, характера си-

туации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в 

роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Грамотно организованная игровая среда дает возможность неформально  

построить педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ребенку 

быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Игровая среда стиму-

лирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущи-

ми интересами и инициативой детей. Игровой оборудование, расположенное в 

группах детского сада. Разнообразно и легко трансформируется. Дети участву-

ют в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в 

ее усовершенствование имеют и родители. 

С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольно-

го возраста активно задействована комфортная для дошкольников зона на 

«уровне детских глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка расположены иг-

рушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь. Уделено большое внимание 

оформлению этой зоны, ее привлекательности на общем фоне группы. Необхо-

димо отметить, что в старших возрастных группах мы используем е только зону 

на «уровне глаз», но и  осваиваем стены и пространство групповых помещений. 

Особенно ярко это выражено в группе компенсирующей направленности, где 

воспитываются дети с нарушениями речи. 

Игровая среда группы для детей среднего дошкольного возраста включа-

ет изобразитель-

ную,музыкальную,литературную,коммуникативную,социальную сферы и от-

ражает мир природы, человека, предметов реальной жизни. При такой органи-

зации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, 

озарения. 

Среда для игр и ОД в старшей и подготовительной к школе группах – это 

поле деятельности, образ жизни опыта, творчество, предметное образование. 

Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые требуют 

от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую дея-

тельность. Характерным для этих групп является «перетекание» мини-сред: из 

художественно-преобразующей в опытно-экспериментальную из эмоциональ-

но-рефлексивной  в культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает 

более глубокое понимание происходящих вокруг явлений и событий. 

Создание условий  для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоя-



 

тельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть тре-

бующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памя-

ти),возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во вре-

мя еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для раз-

вития познавательной деятельности 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают возможность 

ребенку активно исследовать и решать задачи разного уровня сложности. В за-

висимости от возраста детей в уголках групп детского сада содержатся  совре-

менные материалы, это: конструкторы (настольные, напольные), материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования, дидактические 

игры, энциклопедии, карты географические, города области, страны, предметы 

и оборудование для проведения познавательно-исследовательской деятельно-

сти и пр. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления проис-

ходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культур-

ных средств – линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, пе-

дагог создает следующие условия самовыражения ребенка в режиме дня: 

- планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведе-

ния; 

- эмоциональная поддержка ребенка во время НОД и творческими видами дея-

тельности; 

- оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий тех-

ническими навыками; 

- индивидуально-дифференцированная форма выполнения заданий, для того 

чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддержка детской инициативы в воплощении замысла в выборе необходи-

мых для этого средств; 

- организация межгрупповых и общесадовских мероприятий, на которых до-

школьники могут представить свои произведения для детей других групп, ро-

дителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для са-

мовыражения средствами искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми необходимыми ма-

териалами для занятий с детьми разными видами деятельности: живописью, 



 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством (в каждой возрастной группе есть уголок ряженья, те-

атры разной сложности и видов, из-уголки и пр., предметы для ручного и хо-

зяйственного труда). 

Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков 

В процессе воспитания и обучения ребенка-дошкольника происходит усвое-

ние норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравст-

венных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников. При правильной организации детской деятель-

ности происходит формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно  разрешать конфликты со 

сверстниками. У дошкольников происходит формирование образа Я, уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых, Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формируются позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Педагоги 

стремятся воспитать у детей ценностное отношение к собственному труду, тру-

ду других людей и его результатам. К концу дошкольного периода у детей 

формируются умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Как и в других образовательных областях, социально-коммуникативное 

развитие личности осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности 

осуществляются в различных, адекватных возрасту  формах работы с детьми, 

особое место среди которых занимает игра как самоценная деятельность. Про-

анализировав классификацию игр, характеристику и предпосылки сюжетно-

ролевой игры, нами были организованы центры сюжетно-ролевых игр, в кото-

рых сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к сюжетно-ролевым 

играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте. В центрах де-

ти старшего дошкольного возраста имеют возможность организовать сюжетно-

ролевые игры в следующих направлениях: 

- семья («Дом, семья»); 

- образование («Детский сад», «Библиотека); 

- здоровье («Скорая помощь»,»Поликлиника», «Больница»); 

-торговля («Магазин»); 

- производство («Швейное ателье»); 

- строительство («Строительство»Ю, «Строим дом»); 

- развлечения, общественные места («В кафе»); 

-путешественники («Кругосветное путешествие»); 



 

- транспорт («На дорогах города»); 

- военная тематика («Пограничники», «Мы – военные разведчики»); 

- спорт («Мы – спортсмены», имеются нетрадиционные авторские пособия для 

проведения закаливания при дневном пробуждении и пр. инвентарь). 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства осуществ-

ляются не только благодаря организации целенаправленного развития и воспи-

тания, но и социализации ребенка в процессе жизнедеятельности. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позво-

ляет  реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги 

ДОО: 

- ежедневно предоставляют  детям возможность активно двигаться; 

- системно и целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способст-

вующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

- в работе используются различные методы обучения, помогающие детям с раз-

ным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда возрастных групп детского сада стимулирует физическую актив-

ность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвиж-

ным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют воз-

можность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровые площад-

ки оборудованы игровым инвентарем для развития крупное моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформи-

руется в зависимости от планов воспитателей и желания детей (инвентарь и 

выносное оборудование меняются в зависимости от игры). В соответствии с го-

довым планированием, ежемесячно проводятся спортивно-оздоровительные 

мероприятия с участием детей и их родителей 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответст-

вии с ФАОП ДО. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разрабо-



 

танных в соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятель-

но проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

52.1. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечи-

вать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-

зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, лич-

ных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреп-



 

лении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри се-

мьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагоги-

ческих работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития обучающихся). 

52.2. ППРОС Организации создается педагогическими работниками для разви-

тия индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня ак-

тивности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траек-

тории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия ана-

томо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые по-

зволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обу-

чающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвиж-

ность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, моти-

вов и возможностей обучающихся; 



 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обу-

чающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны под-

бираться с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектирова-

нии ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

52.3. ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работы педагогических работников. 

3.1.7. Календарный учебный график  на 2024-2025 учебный год 

Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 12.2012; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 



 

 общеобразовательным программам – образовательным программам дошко-

льного образования» № 1014 от 08.2013; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 

 от 10.2013; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

 организаций» 

 Санитарные правила СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

 оздоровления детей и молодежи». 

2. Режим работы Учреждения является следующим: 

 рабочая неделя – пятидневная, 

 длительность работы 10 часов: с 7.30 до 30 час. 

3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предше-

ствующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (согласно 

статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4. Продолжительность учебного года: со 2 сентября 2024 года по 31 мая 

2025 года. Количество учебных недель в учебном году – 

5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабо-

чими праздничными днями в 2024-2025 учебном году являются: 

 1-9 января – Новогодние праздники, 

 23 февраля – День защитника Отечества, 

 8 марта – Международный женский день, 

 1 мая – Праздник Весны и Труда, 

 9 мая – День Победы, 

 12 июня – День России, 

 4 ноября – День Народного единства. 

6. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в группах раннего возраста не превышает 20 мин, в младшей и 



 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 60 минут соответственно. В середине времени, 

отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ-

культурныеминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 мин. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности: 

 для детей раннего возраста – не более 8-10 минут; 

 для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

7. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую поло-

вину дня в первой половине недели. 

9. В середине года (декабрь) для воспитанников организуют недельные ка-

никулы. 

10. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличива-

ется продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвиж-

ные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

На основе учебного плана составлено расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Его цель – отрегулировать нагрузку, определить 

чередование различных видов учебно – познавательной деятельности в целях 



 

снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы 

проведения занятий, чередовать статичные и динамичные виды деятельности. 

11. С 1 по 15сентября – адаптационный период. 

12. С 1 сентября по 30 сентября и с 4 по 31 мая проводится мониторинг, ор-

ганизованная совместная деятельность педагогов с детьми и самостоятельная. С 

детьми, проходящими адаптацию, мониторинг не проводится. 

13. Летний период с 1 июля по 31 августа. В летний период непосредственно-

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Проводятся еже-

дневная утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, совместная поисково-исследовательская деятельность, экскурсии и 

другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

14. С 1 июня по 31 июня детский сад закрывается на ремонтные работы.



  

2 группа ранне-

го возраста 

Первая млад-

шая группа 

Вторая млад-

шая группа 

Средняя груп-

па 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Режим работы 

ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Начало учебного 

года 02.09.2024 г. 

Адаптация С 02.09.2024 г. по 15.09 2024 г. 

Окончание учеб-

ного года 31.05.2025г. 

Продолжительн 

ость учебного го-

да 34 недели 

Сроки проведения 

мониторинга С 02.09.2024 г. по 15.09.2024г. с 15.05.2025 г. по 31.05.2025г. 

Длительность 

НОД не более 10 мин. 

не более 10 

мин 

не более 15 

мин 

не более 20 

мин 

не более 25 

мин 

не более 30 

мин 



 

Объем образова-

тельной нагрузки 

в день не более 20 мин. 

не более 20 

мин 

не более 30 

мин 

не более 40 

мин 

от 50 мин. До 

1 

ч. 15 мин. 

от 60 мин. До 

1 ч. 

30 мин. 

Перерыв межу 

НОД 10 минут 

Дополнительное 

образование 

(кружки) 

10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

1 раз в неделю 

Зимние каникулы с 01.01.2025 г. по 09.01.2025 г. 

Летние каникулы С 01.06.2025 г. по 31.06.2025 г. 



3.1.8. Учебный план 

Учебный план на 2024-2025 учебный год 

структурного подразделения детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9  г. Кинеля, реализующего основную  программу детского 

сада 

Направления 
развития 

(образовательные 
области) 

Виды детской дея-
тельности (образова-

тельная деятельность) 

Возрастная группа 

Группа раннего 
возраста 

1,6 – 3 лет  

1 млад-

шая груп-

па 

2 – 3 года 

2 млад-

шая груп-

па 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа 

 6-7 лет 

Группа №1,7 
группа 

№12 

группа № 

6 

группа № 

3,4 

группа № 

2, 9,11 
группа № 8,10 

Обязательная часть ООП ДОО 

Физическое раз-

витие 
Двигательная 2 3 3 3 3 3 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП, ознакомле-

ние с миром приро-

ды) 

1 

Игры – занятия 

с дидактическим 

материалом – 2  

1 2 2 2 2 

Речевое развитие 

Коммуникативная 2 2 1 1 2 2 

Подготовка к обуче-

нию грамоте 
- - - - - 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно и как часть ОД «Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

- 1 1 1 2 2 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструктивно 

модельная 

Игры – занятия 

со строитель-

ным материалом 

- 1 1 1 1 



 

– 1   

Музыкальная 2 2 2 2 2 2 

Итого:  10 10 11 11 13 14 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
  

Как часть ОД по деятельности: приобщение к социокультур-

ным ценностям 

Итого: 10 | 11 | 11 | 13  | 13 | 14 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану структурного подразделения детского сада «Солнышко» 

ГБОУ СОШ № 9 г. Кинель 

на 2024 – 2025 учебный год. 

Учебный план структурного подразделения детского сада «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 на 2024 – 2025 учебный год 

разработан в соответствии с: 

 Федеральная образовательная программа 

 Федеральная адаптированная образовательная программа 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования №1155 от 17октября 2013г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования №1014 от 30августа 2013г. 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Учебный план структурного подразделения детского сада «Солнышко» является нормативным актом, устанавли-

вающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной 

деятельности. 

В учебном плане предложено распределение количества образовательной деятельности, дающее возможность 

структурному подразделению использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 



 

вариативности. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвари-

антная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования. Вариативная часть сформирована образовательным учреждением с учетом регионально – национального 

компонента, приоритетным социально – коммуникативным, познавательно – речевым направлением его деятельности. 

Она реализуется через режимные моменты, образовательную деятельность и кружки. 

Объём учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требова-

ниями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.3648-20). 

В учебный план включены в соответствии с ФГОС дошкольного образования пять образовательных областей: фи-

зическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

– эстетическое развитие, которые обеспечивают реализацию воспитательных, развивающих обучающих целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей, со-

циального заказа родителей. 

Учебный план строится в соответствии с Федеральным государственном стандартом дошкольного образования, с 

основной общеобразовательной программой детского сада. 

 



 

В 2024 – 2025 учебном году в детском саду функционируют 11 групп: 

1 младшая группа (1,6 – 3 года): группы № 6,12 общеразвивающей направленности. 

2 младшая группа (3–4 года): группы № 1, 7 общеразвивающей направленности. 

Средняя группа (4–5 лет): группа № 8 общеразвивающей направленности, № 10 комбинированной направленности 

Старшая группа (5–6 лет): группа № 3, №4  комбинированной направленности,  

Подготовительная к школе группа (6–7 лет): группа № 11 общеразвивающей направленности,  № 2,9 комбиниро-

ванной направленности. 

В 1–ой младшей группе (1,6–3 года) учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной. Количество видов образовательной деятельности – 10. Вариативная часть программы реализуется через образовательную деятельность и как часть 

образовательной деятельности по образовательным областям: физическое развитие, социально–коммуникативное разви-

тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое развитие, а также в режимные моменты. 

Вся образовательная деятельность проводится в виде игр – занятий. Продолжительность образовательной деятельности 

для детей от 1,6 до 3 лет – 8 – 10 минут. 

Во 2–ой младшей группе (3–4 года) учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной. Коли-

чество видов образовательной деятельности – 11. Вариативная часть программы реализуется через образовательную 

деятельность и как часть образовательной деятельности по образовательным областям: физическое развитие, социаль-

но–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое развитие, а 

также в режимные моменты. В середине времени, отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. Продолжи-

тельность образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – 15 минут. 

В средней группе (4–5 лет) учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной. Количество 



 

видов образовательной деятельности – 11. Вариативная часть программы реализуется через образовательную деятель-

ность и как часть образовательной деятельности по образовательным областям: физическое развитие, социально–

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, а также в 

режимные моменты. Образовательная область «Физическая культура», проводимая на воздухе, организуется в виде под-

вижных игр на прогулке. В середине времени, отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. Продолжитель-

ность  образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет – 20 минут.  

В старшей группе (5–6 лет) учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной. Количество 

видов образовательной деятельности – 13. Вариативная часть программы реализуется через образовательную деятель-

ность и как часть образовательной деятельности по пяти образовательным областям, а также в режимные моменты. В 

середине времени, отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – 25 минут. 

В подготовительной группе (6–7 лет) учебный план состоит из инвариантной (обязательной) части и вариативной. Ко-

личество видов образовательной деятельности – 14. Вариативная часть программы реализуется через образовательную 

деятельность и как часть образовательной деятельности по пяти образовательным областям, а также в режимные момен-

ты. Образовательная область «Физическое развитие», проводимая на воздухе, организуется в виде подвижных игр на 

прогулке.  

В соответствии с требованиями Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» п.11.11 в подготовительной к школе группе время, отведённое на образовательную дея-



 

тельность, позволяет организовать проведение трёх занятий в первую половину дня длительностью 30 мин. 

В связи с этим вариативная (модульная) часть учебного плана для детей этой возрастной группы включает: 

Вариативная часть программы реализуется через образовательную деятельность и как часть образовательной деятельно-

сти по пяти образовательным областям, а также в режимные моменты.  

Всего в подготовительной группе 14 занятий образовательной деятельности. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2024-2025 учебный год 

 

Де

нь 

не

де

ли 

Группа раннего 

возраста 

№6 

общеразви-

вающая 

Группа раннего 

возраста 

№12 

общеразвивающая 

вторая младшая группа 

№1 

общеразвивающая 

Вторая младшая 

группа 

№7 

общеразвивающая 

Средняя группа 

№8 

общеразвивающая 

Средняя группа 

№10 

комбинированная 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

 

1. 9.00 – 

9.10 

Чтение худо-

жественной 

литературы 

 

2. 9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

 

1. 9.00 – 9.10 

Познавательная 

деятельность 

(ФЦКМ) 

 

2. 9.30 – 9.40 

Физическая куль-

тура 

1. 9.00 – 9.15 

Музыка (группа) 

 

2. 9.30– 9.45 

Познавательная деятель-

ность 

(ФЦКМ) 

1. 9.00 – 9.15 

Физическая культура 

(группа) 

 

2. 9.25– 9.40 

Познавательная дея-

тельность 

(ФЦКМ) 

1.  9.00 – 9.20 

Познавательная дея-

тельность (Формиро-

вание целостной кар-

тины мира) 

2. 10.20 – 10.40 

Музыка (зал) 

1.  9.00 – 9.20 

Музыка (зал) 

 

2. 9.30 – 9.50 

Познавательная дея-

тельность (ФЦКМ) 

 



 

В
т
о
р
н
и
к

 

1.  9.00 – 9.10 

Рисование 

 

4. ФЭМП 

 

3. Физическая 

культура (на 

прогулке) 

1. 9.00 – 9.10 

Музыка 

 

2. 9.30 – 9.40 

Лепка 

1. 9.00 – 9.15 

ФЭМП 

 

5. 9.35– 9.50 

Физическая культура 

(зал) 

 

1. 9.00– 9.15 

ФЭМП 

2. 9.30– 9.45 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; нед. – не-

чет.) 

3. Физическая 

культура (на про-

гулке) 

1.  9.00 – 9.20 

Развитие речи 

 

2. 9.30 – 9.50 

Рисование 

3. Физическая культу-

ра (на прогулке) 

1.  9.00 – 9.20 Физиче-

ская культура 

(зал №5) 

2. 9.30 – 9.50 

Рисование 

 

С
р
ед
а

 

1. 9.00 – 

9.10 

Музыка (груп-

па) 

2. 9.30 – 

9.40 

Познаватель-

ная деятель-

ность (Форми-

рование цело-

стной картины 

мира) 

1. 9.00 – 9.10 

ФЭМП 

2. 9.30 – 9.40 

Чтение художест-

венной литерату-

ры 

3. Физиче-

ская культура на 

прогулке 

1. 9.00 – 9.15 

Музыка (группа) 

2. 9.30– 9.45 

Рисование 

 

1. 9.00 – 9.15 

Коммуникативная 

деятельность. Разви-

тие речи 

 

2. 9.30– 9.45 

Физическая культура 

(группа) 

1. 9.00 – 9.20 

Физическая культура 

(зал) 

 

2. 9.30 – 9.50 

ФЭМП 

 

 

 

1.  9.00 – 9.20 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 

2 нед. – нечет.) 

 

2. 10.20 - 10.50 

Музыка 

(зал) 

Ч
ет
в
ер
г
 

1. 9.00 – 9.10 

Развитие речи 

 

2. 9.30 – 9.40 

Физическая 

культура 

1. 9.00 – 9.10 

Физическая куль-

тура 

 

2. 9.30 – 9.40 

Развитие речи 

 

1. 9.00 – 9.15 

Физическая культура 

(группа) 

 

2. 9.30– 9.45 

Конструирование 

 

1. 9.00 – 9.15 
Рисование 

 

2. 9.30– 9.45 

Музыка (группа) 

 

1.  9.00 – 9.20 

Музыка (зал) 

2.  9.30 – 9.40 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 

2 нед. – нечет.) 

1.  9.00 – 9.20 

ФЭМП 

2.  9.30 – 9.50 

Физическая культура 

(зал №5) 

 



 

 

 

Де

нь 

не

де

ли 

Старшая группа №3 

комбинированная 

Старшая группа №4 

комбинированная 

Подготовительная 

группа №9 

комбинированная 

Подготовительная 

группа №2 

комбинированная 

Подготовительная группа 

№11 
общеразвивающая 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 

 

1.  9.00 - 9.25 

Познавательная 

деятельность 

ФЭМП 

2.  9.35 - 10.00  
Физическая культура  

(зал №5) 

3.  10.10 – 10.35 

Рисование 

1. 9.00 - 9.25 

Развитие речи 

2. 9.35 -10.00 

Познавательная 

деятельность 

(ФЦКМ) 

3. 10.10 – 10.35 

Физическая культура 

 (зал №5) 

1. 9.00 - 9.30 

2.  

ФЦКМ 

3. 9.40 - 10.10 

Музыка (зал) 

 

4. 10.20  - 10.50 

Рисование 

1. 9.00 - 9.30 

Рисование 

2. 9.40 - 10:10 ФЭМП 

3. 10.45 - 11.15 

Физическая культура 

(зал №5) 

 

1. 9.00 - 9.30 

Развитие речи 

2. 9.40 -10.10 

Рисование 

3.   Физическая куль-

тура на прогулке 

 

В
т
о
р
н
и
к

 

1. 9.00 – 9.25 

Музыка (зал) 

2. 9.40 - 10.05 

Познавательная дея-

тельность (Формиро-

вание целостной карти-

ны мира) 

1. 9.00 - 9.25 

Рисование 

2. 9.35 - 10.00 

Конструирование 

3. 10.40 – 11.05 

Музыка 

(зал) 

1. 9.00 - 9.30 

ФЭМП 

2. 9.50 - 10.20 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 2 нед. – не-

чет.) 

2. Физическая культура 

1. 9.00 - 9.30 

Развитие речи 

2. 10.00 - 10.30 

Музыка (зал) 

3. 10.35 -11.05 

Рисование 

 

1. 9.00 - 9.30 

ФЭМП 

2. 9.40 -10.10 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 

2 нед. – нечет.) 

3. 10:20 - 10:50 Физи-

П
я
т
н
и
ц
а
 

 

1.  9.00 - 9.10 

Лепка 

2. 9.35 – 

9.45 

Музыка 

 

1. 9.00 – 9.10 

Музыка 

2. 9.20 – 9.30 

Рисование 

1. 9.00 – 9.15 

Коммуникативная дея-

тельность. Развитие речи 

2. 9.30– 9.45 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 2 нед. – не-

чет.) 

3. Физическая культура 

(на прогулке) 

1. 9.00 – 9.15 

Музыка (зал) 

 

2.   9.30 - 9.45 

Конструирование 

1.  9.00 – 9.20 

Физическая культура 

(зал №5) 

 

2.  9.30 – 9.50 

Конструирование 

 

1. 9.00 – 9.20 

Конструирование 

 

2. 9.30 – 9.50 

Развитие речи 

 

3.Физическая культу-

ра (на прогулке) 



 

 на прогулке ческая культура (Зал №5) 

С
р
ед
а

 

1.  9.00 - 9.25 

Развитие речи 

2.  9.40 - 10.05 

Рисование 

3.Физическая культура 

(на прогулке) 

1. 9.00 - 9.25 

Развитие речи 

2. 9.40 – 10.05 

ФЭМП 

3. 10.35 – 11.00 

Физическая куль-

тура 

(зал №5) 

1. 9.00- 9.30 

Развитие речи 

2. 9.55 - 10.25 

Физическая культура 

 (зал №5) 

3. 10:35. – 11.05 
Рисование 

1. 9.00 - 9.30 

ФЦКМ 

2. 9.50 -10.10 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 2 нед. – нечет.) 

3. Физическая культура 

на прогулке 

1. 9.00 - 9.30 

ФЦКМ 

2. 9.40 -10.10 

Музыка 

(зал) 

3. 10.20 - 10.50 

Развитие речи 

Ч
ет
в
ер
г
 

1. 9.00 - 9.25 

ФЭМП 

2. 9.35 - 10.00 

Лепка/Аппликация 

(1нед. – чет; 

2 нед. – нечет.) 

3.  10.10 – 10.35 

Музыка (зал) 

1. 9.00 - 9.25 

Леп-

ка/Аппликация(1нед. 

– чет; 2 нед. – нечет.) 

 

2. 9.35 - 10.00 

Музыка (зал) 

 

 

 

1. 9.00 - 9.30 

ФЭМП 

2. 9.40 - 10.10 

Конструирование 

3. 10.40 - 11.10 

Физическая культура 

(зал №5) 

 

1. 9.00 - 9.30 

ФЭМП 

2. 9.40 -10.10 

Конструирование 

3. 10.45 - 11.15 

Музыка (зал) 

 

1.  9.00 - 9.30 

ФЭМП 

2.  10.00 – 10.30 

Физическая культура (зал 

№5) 

3. 10.40 - 11.10 

Рисование 

П
я
т
н
и
ц
а
 

1. 9.00 - 9.25 

Развитие речи 

2. 9.35 – 10.00 

Физическая культура 

(зал №5) 

3. 10.10 - 10.35 

Конструирование 

1. 9.00 - 9.25 

Рисование 

2. 9.35 - 10.00 
ФЭМП 

3. Физическая 

культура на про-

гулке 

1. 9.00 - 9.30 

Развитие речи 

 

2. 9.40 -10.10 

Музыка (зал) 

 

1. 9.00 - 9.30 
Развитие речи 

 

2. 10.10 – 10.40 
Физическая культура (зал 

№5) 

 

1.  9.00 - 9.30 

Конструирование 

 

2.  10.20 – 10.50 

Музыка (зал) 

 



3.1.9. Распорядок и режим дня в соответствии с п.35 ФОП ДО 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации программы ДОО, по-

требностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-

крытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-

обретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно.Приучать детей выполнять режим дня необходимо 

с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организован-

ности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максималь-

ным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходи-

мой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 



 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередо-

вание самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную ак-

тивность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физиче-

ской нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким обра-

зом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с му-

зыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса долж-

ны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учиты-

вать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регули-

руется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать ре-

жим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образователь-

ных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образо-

вательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться 

при изменении режима дня. 

 

 



 

Требования и показатели режима дня и организации образовательного 

процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для от 1,5 до 3 лет 10 минут 

детей дошкольного возраста, не от 3 до 4 лет 15 минут 

более от 4 до 5 лет 20 минут 
 

от 5 до 6 лет 25 минут 
 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной от 1,5 до 3 лет 20 минут 

суммарной образовательной от 3 до 4 лет 30 минут 

нагрузки для детей дошкольного от 4 до 5 лет 40 минут 

возраста, не более от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 за-

нятия после дневного 
 

от 6 до 7 лет сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов ме-

жду занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гим-

настики, не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня
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Продолжительность ночного сна 1–3 года 12 часов 

не менее 4–7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 1–3 года 3 часа 

не менее 4–7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 

менее 
для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 
все возрасты 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 



 

Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее 
до 7 лет 10 минут 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в 

ДОО 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в ДОО 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-11.00 второй завтрак второй завтрак второй завтрак 

12.00-13.00 обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин  

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Вид организа-

ции 
Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребенка в органи-

зации 

Количество обязательных приемов пи-

щи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи опреде-

ляются фактическим временем нахож-

дения в организации) 

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11–12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин  

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака 

должна быть увеличена на 5% соответственно. 

8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с рас-

пределением калорийности суточного рациона 30%. 



 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для 12-

часового времени пребывания детей в образовательной организации, состав-

ленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образователь-

ного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных 

процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 

проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго зав-

трака, обеда, полдника, ужина). 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал 

час длительность час. 

количество 

периодов 

длительность 

час. 

1–3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3–6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6–9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9–12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5  

 
Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание 
Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утрен-

няя гимнастика 
7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей 

(игры, предметная деятельность и 

др.) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процеду-

ры 

12.00-12.30 - 



 

Занятия
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 в игровой форме по под-

группам, активное бодрствование 

детей (игры, предметная деятель-

ность и др.) 

- 

9.30–9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак 

увеличивается калорийность 

основного завтрака 

10.30-11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей 

(игры, предметная деятельность и 

др.) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по 

подгруппам) 
13.00-13.10 

13.20-13.30 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по 

подгруппам) 
13.50-14.00 

14.10-14.20 
- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепен-

ный подъем 
- 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процеду-

ры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей 

(игры, предметная деятельность и 

др.) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по под-

группам 
- 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями 19.00-20.00 

 

Теплый период года 



 

Прием детей, осмотр, игры, утрен-

няя гимнастика 
7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по под-

группам, активное бодрствование 

детей (игры, предметная деятель-

ность и др.) 

- 

9.10–9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак 

увеличивается калорий-

ность основного завтра-

ка 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, 

постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процеду-

ры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

активное бодрствование детей (иг-

ры, предметная деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по 

подгруппам) 
13.20–13.30 

13.30–13.40 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по 

подгруппам) 
13.50–14.00 

14.00-14.10 
- 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздорови-

тельные и гигиенические процеду-

ры полдник 

16.30–17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по под-

группам, активное бодрствование 

детей (игры, предметная деятель-

ность и др.) 

- 

16.20-16.30 

16.40-16.50 



 

Возвращение с прогулки, подго-

товка к ужину 
18.20-18.30 

 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00  

 

Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 

утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 
11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оз-

доровительные и гигиенические процедуры 
12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность детей 
16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 



 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, ут-

ренняя гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 9.30–11.30 

занятия в игровой форме по подгруппам 9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оз-

доровительные и гигиенические процедуры 
12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 16.00–18.00 

деятельность детей, занятия в игровой форме по 16.20–16.30 

подгруппам 16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00  

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3‒4 года 4‒5 лет 5‒6 лет 6‒7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 



 

Игры, подготовка к занятиям 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнасти-

ку в процессе занятия -2 ми-

нуты, перерывы между заня-

тиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-

10.50 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, возвращение с про-

гулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-

12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 
10.30-

11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, по-

степенный подъем детей, за-

каливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-

15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

15.30-

16.00 

Занятия (при необходимо-

сти) 
- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 

16.00-

16.40 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная дея-

тельность детей, возвраще-

ние с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятель-

ность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 



 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная дея-

тельность 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

10.30-

11.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-

12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

12.00-

13.00 

Подготовка ко сну, сон, по-

степенный подъем 
13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

13.00-

15.30 

детей, закаливающие процедуры 

 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная дея-

тельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, про-

гулка, самостоятельная дея-

тельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного про-

цесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспе-

чивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и ис-

пользования электронных средств обучения; 



 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-

тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-

том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показате-

лей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные 

и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомить с содержани-

ем парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы (перечень) 

№ 

п/п 

Линия развития Программы 

Технологии и методики 

 

 

 

1 

Образовательная область 

«Познавательное разви-

тие» 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Князева О.Н., Маханева М.Д. «Приоб-

щение к истокам русской народной 

культуры» 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников». 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с ок-

ружающим миром (3-7 лет)». 

Артемова Л.В. «Окружающий мир». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «Ознакомление с окружающим ми-

ром». 



 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом 

(занимательные опыты и эксперименты). 

Горбашева Г.Б.,Кузнецова Н.В.,Балакшина Т.А. «Организация экспе-

риментальной деятельности дошкольников». 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» 

 

2 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду» (2-3 года), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 

лет). 

Карпова С.И.,Мамаева В.В. «Развитие речи и познавательных спо-

собностей дошкольников» (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте». 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет». 

Туманова Т.В., Филичева Т.Б. «Дети с общим недоразвитием речи». 

 

 

 

 

3 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. 

Программа «Музыкальные шедевры» 

Радынова О.П. 

Комарова Т.С. «Детское  художественное творчество» (3-4 года),(4-5 

лет), (5-6 лет), (6-7 лет). 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительных материалов». 

Петрова Т.И.,Сергеева Е.Л. «Театрализованные игры в детском са-

ду». 

Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 

лет» / Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии 



 

игр и спектаклей. 

Ветлугитна Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском са-

ду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» 

программа социально-

коммуникативного развития и социаль-

ного воспитания дошкольников 

Козлова С.А. «Я – Человек» программа 

социального развития ребенка. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность» Програм-

ма по ОБЖ для детей старшего дошко-

льного возраста 

Алешина Н.В. «Ознакомление с окружающим и социальной действи-

тельностью». 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е. «Я – ребенок, и я… и я имею право!..». 

Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е. «Мы живем в России» (гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников). 

5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Инновационная программа дошколь-

ного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год 

– Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошколь-

ник» 

Оверчук Т.И. «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ». 

Кузнецова Л.В. «Формирование нравственного здоровья дошкольни-

ков (игры,упражнения). 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду». 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми». 



 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». 

Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников». 

6 Коррекция речевого нару-

шения 

 

Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования «От 

рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- М: Мозайка-Синтез, 2014 

Филичева Т.Б.Чиркина Г.В. «Подготов-

ка к школе детей с общим недоразвити-

ем речи в условиях специального дет-

ского сада». 

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе де-

тей с задержкой психического разви-

тия» 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Нико-

лайчук.  

 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. 

Белобрыкина О.А. Речь и общение.  

Т.А. Воробьёва  О.И. Крупенчук. Мяч и речь.  

Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. 

Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику. 

 Волина В. Учимся играя.  

Лопухина И. Логопедия 550 занимательных упражнений для разви-

тия речи.  

 

4. Дополнительный раздел программы 

Режим функционирования СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кине-

ля: Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в пери-

од с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанни-

ков в образовательной организации. 



 

СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ № 9 г. Кинеля  расположен в типовом 

2этажном здании. Дошкольное учреждение посещают 315 воспитанников. 

Функционирует группы общеразвиваюшей и комбинированной направленности 

для детей с ОВЗ. 

В городе отсутствуют объекты промышленного производства, в округе 

имеются лечебный и спортивный центры, общеобразовательные школы (биб-

лиотека, стадион). Социокультурное пространство образовательного учрежде-

ния достаточно разнообразно. 

СП ДС «Солнышко» располагается на территории городского округа Ки-

нель - что служит возможностью организации поликультурного воспитания де-

тей. 

Однако экологическое состояние последние несколько лет отличается 

нестабильностью погоды, что влияет на реализацию режимных моментов в те-

чение дня и выполнение комплексно-тематического планирования, ряда иных 

мероприятий. 

4.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитан-

ников 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет нали-

чие групп раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, а также подготови-

тельные к школе группы. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками учреждения осуще-

ствляется педагогом-психологом и строится с учётом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, который необходим для правильной ор-

ганизации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного процесса. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, основная часть воспитанников имеют 2 

группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть контингента 

воспитанников нуждаются в коррекции речевого и психического развития. В 



 

ДОО функционирует группы комбинированной направленности для детей c 

общим недоразвитием речи и задержкой психического развития. 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют 

специфику осуществления образовательной деятельности в части расширения 

системы закаливающих мероприятий, оптимизации двигательной деятельности, 

организации коррекционно- развивающей работы, оптимизации свободной дея-

тельности воспитанников. 

4.2. Используемые Программы: ФОП и парциальные программы 

 В качестве используемой программы обозначена Федеральная ос-

новная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 28.12.2022, регистрацион-

ный № 71847); 

В части, формируемой участниками образовательных отношений  споль-

зуются парциальные программы по пяти образовательным областям: 

№ 

п/п 

Линия разви-

тия 

Программы 

 

 

 

1 

Образовательная 

область 

 «Познаватель-

ное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Николаева С.Н. «Юный эколог» 

Князева О.Н., Маханева М.Д. «Приобщение к ис-

токам русской народной культуры» 

 

2 

Образовательная 

область 

 «Речевое 

 развитие» 

Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (2-3 

года), (4-5 лет), (5-6 лет), (6-7 лет). 



 

 

 

 

 

3 

Образовательная 

область  

«Художествен-

но-эстетическое  

развитие» 

Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Программа «Музыкальные шедевры» Радынова 

О.П. 

 

 

 

 

4 

Образовательная 

область  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» программа 

социально-коммуникативного развития и соци-

ального воспитания дошкольников 

Козлова С.А. «Я – Человек» программа социаль-

ного развития ребенка. 

Авдеева Н.Н. «Безопасность» Программа по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста 

5 Образовательная 

область  

«Физическое 

 развитие» 

Инновационная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), 

испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» 

6 Образовательная 

область  

«Речевое 

 развитие» 

Коррекция 

 речевого  

нарушения 

 

 

Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования «От рождения до шко-

лы»/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

- М: Мозайка-Синтез, 2014 

Филичева Т.Б.Чиркина Г.В. «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». 

С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с за-

держкой психического развития» 

 

 



 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив ДО строит свою работу по воспитанию и обу-

чению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 

родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. Анализ по-

казал, что определённый процент матерей воспитанников заняты домашним хо-

зяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образователь-

ном процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду 

службы и занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприяти-

ях, направленных на поддержку детско-родительских отношений. Однако они 

всё равно готовы к интерактивной форме реализации образовательной про-

граммы. Содержание Программы предполагает обеспечение взаимодействия с 

родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, 

так и опосредованными.  


