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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей средней группы «В» МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» (далее – Программа) составлена в соответствии с Федеральной 

образовательной программой ДО и ФГОС ДО. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Рабочая программа образования детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Рабочая программа образования детей 4-5 лет разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Нормативно-правовой основой для разработки Рабочей программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Санитарные правила СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 

1.2  Цель и задачи реализации Программы 



 

Цель программы: разностороннее развитие и воспитание ребенка в период 

дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования;  

- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

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

эмоционального благополучия; 

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

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

- обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы и организации 

образовательного процесса 

В соответствии с Федеральным стандартом, программа построена на следующих 

принципах:  

- принцип учёта ведущей деятельности: Федеральная программа реализуется в 

контексте всех перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на 

ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от непосредственного 

эмоционального общения со взрослым до предметной (предметно-манипулятивной) и 

игровой деятельности; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию; 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Федеральная 

программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 

дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, 

способностями, потребностями и интересами;  

- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с 

взрослыми и сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного 

возраста; 

- принцип интеграции и единства обучения и воспитания; 

- принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: 

Федеральная программа реализует данный принцип при построении содержания 

обучения и воспитания относительно уровня начального школьного образования, а 



 

также при построении единого пространства развития ребенка образовательной 

организации и семьи; 

- принцип сотрудничества с семьей: реализация Федеральной программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи и 

поддержки родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного 

возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с целью создания единого/общего пространства развития ребенка. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы в среднем 

дошкольном возрасте 

К пяти годам: 

-ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

-ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

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

основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных 

упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

-ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания; 

-ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

-ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 

людей, по примеру педагога проявляет ребенок без напоминания взрослого здоровается 

и прощается, говорит "спасибо" и "пожалуйста"; 

-ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

-ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

-ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

-ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

-ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

-ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

-ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

-ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

-ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

-ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией;  



 

-охотно сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и любознательностью; 

-ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия;  

-объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков; 

-ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает 

попытки сделать логические выводы; 

-ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях;  

-активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах; 

-ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни 

-природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

-ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, 

знает их последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, 

завтра", 

-ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; 

-ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

-ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

-ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

-ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

-ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

используют предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 

инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 

творчество в создании игровой обстановки; 

-ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, 

выигрышу;  

-ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в режиссерских 

играх. 

1.5 Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов 
Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это 

особый вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и 

особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 



 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

  Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

Организацией. Оптимальным является проведение на начальном этапе освоения 

ребенком образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика).  

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 

 -наблюдения, 

- свободных бесед с детьми,  

-анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.), 

- специальных диагностических ситуаций.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. 

  Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

  Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 



 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

 

2. СОДЕРЖАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Основные задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

4-5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1)в сфере социальных отношений:   

Формировать положительную 

самооценку, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

слабым и нуждающимся в помощи,  

-воспитывать–сопереживание героям 

литературных и анимационных 

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 

выполнять правила поведения, быть 

вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; 

-развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности; 

2)в области формирования основ 

1)в сфере социальных отношений.  

Педагог обогащает представления детей об 

их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных 

изменениях (когда я был маленький, 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, отмечает 

позитивные изменения в развитии и 

поведении детей, бережно и тактично 

помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и 

найти адекватный способ их устранения.  

Педагог способствует распознаванию и 

пониманию детьми эмоциональных 

состояний, их разнообразных проявлений, 

связи эмоций и поступков людей. 

 Создает ситуации получения детьми опыта 

проявления сочувствия и содействия 

(эмпатийного поведения) в ответ на 

эмоциональное состояние сверстников и 

взрослых, воспитывает чувствительность и 

внимательность к затруднениям и 

переживаниям окружающих. При чтении 

художественной литературы, просмотре 

фрагментов анимационных фильмов педагог 

обращает внимание на разнообразие 

эмоциональных проявлений героев, 



 

гражданственности и патриотизма: 

-воспитывать уважительное отношение 

к Родине, символам страны, памятным 

датам; 

-воспитывать гордость за достижения 

страны в области спорта, науки, 

искусства 

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; 

комментирует и обсуждает с детьми 

обусловившие их причины.  

Педагог развивает позитивное отношение и 

чувство принадлежности детей к семье; 

уважение к родителям (законным 

представителям): обогащает представление о 

структуре и составе семьи, родственных 

отношениях; семейных событиях, делах.  

Обеспечивает включенность детей в детское 

сообщество, умение согласовывать 

взаимоотношения со сверстниками.  

Побуждает детей наблюдать за поведением 

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 демонстрации 

своего расположения. Поддерживает детей в 

ситуации, когда им трудно выразить 

собственные потребности и при 

урегулировании конфликтов между 

сверстниками, демонстрирует культурные 

формы общения. 

 Поощряет инициативу и самостоятельный 

выбор детьми занятий и партнеров, 

обогащает умение договариваться, 

поддерживает совместные дела детей в 

небольших группах (3-4 человека). 

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: напоминает и демонстрирует 

различные формы приветствия, прощания, 

выражения благодарности 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 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; 

воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. 

Обращает внимание детей на изменение и 

украшение её помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно 



 

планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в 

пространстве группы и прилегающих к ней 

помещениях. 

 2) в области формирования основ 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к 

нашей Родине – России.  

Продолжает знакомить с государственной 

символикой Российской Федерации: 

Российский флаг и герб России; воспитывает 

уважительное отношение к символам страны. 

 Обогащает представления детей о 

государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. 

Знакомит детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в населенном пункте, 

котором живет, посвященными празднику. 

 Педагог обогащает представления детей о 

малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного 

пункта, развивает интерес детей к их 

посещению с родителями (законными 

представителями); знакомит с названиями 

улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на 

красоту родного края. Создает условия для 

отражения детьми впечатлений о малой 

родине в различных видах деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы 

в играх, разворачивает сюжет и так далее).  

Поддерживает интерес к народной культуре 

страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам). 

3)в сфере трудового воспитания.  
Педагог знакомит детей с содержанием и 

структурой процессов хозяйственно бытового 

труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные образовательные 

ситуации с моделированием конкретных 

трудовых процессов 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, 

вызывает у детей добрые и уважительные 

чувства к взрослым, которые заботятся о 

жизнедеятельности детей в ДОО.  



 

Педагог поддерживает инициативу детей 

узнать и рассказать о трудовой деятельности 

взрослых, поощряет коммуникативную 

активность ребёнка, связанную с желанием 

рассказать о профессии мамы или папы, 

описать их трудовые действия, 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 представлений 

детей об отличительных признаках 

материалов для создания продуктов труда 

(прочный (ломкий) материал, промокаемый 

(водоотталкивающий) материал, мягкий 

(твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой 

технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и 

посудомоечная машины, пылесос, 

мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с 

детьми о назначении бытовой техники, 

формирует представление о её назначении 

для ускорения и облегчения процессов 

бытового труда. 

 Педагог создает условия для позитивного 

включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах 

группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, 

используя приемы поощрения и одобрения 

правильных действий детей, результатов 

процесса самообслуживания. 

 Одобряет действия детей, направленные на 

оказание взаимопомощи (помочь доделать 

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 трудовом процессе для 

достижения качественного результата, 

демонстрирует детям приемы самоконтроля 

для оценки результата, поощряет действия 



 

детей, направленные на применение способов 

самоконтроля в процессе выполнения 

действий. 

 4)в области формирования основ 

безопасности поведения.  

Педагог способствует обогащению 

представлений детей об основных правилах 

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 использования, 

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 безопасности человека, что 

предметы и игрушки необходимо класть на 

свое место.  

Рассматривает вместе с детьми картинки с 

правилами и алгоритмами поведения в 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни, 

которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОО, в ближайшем с домом 

окружении: если неосторожно пользоваться, 

брать без разрешения или играть острыми, 

колющими, режущими предметами, то можно 

порезаться или уколоться, лучше 

предупредить взрослого и пользоваться 

только под его присмотром.  

Создает игровые ситуации, в которых 

ребёнок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми.  

Обсуждают с детьми правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях: как 

позвать взрослого на помощь, как вызвать 

помощь по мобильному устройству и тому 

подобное. 

Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «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 зависимости 

от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

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 напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие 

4-5 лет 

 

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 

совместной 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; 

продолжать 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; 

  6)расширять представления о 

многообразии объектов живой природы, 

их особенностях, питании, месте 

обитания, жизненных проявлениях и 

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, белый, 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 эталоны геометрические фигуры 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник); находить отличия и сходства 

между предметами по 2-3 признакам путем 

непосредственного 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 различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет 

движений и другое), пересчитывать 

предметы и отсчитывать их по образцу и 

названному числу; способствует пониманию 

независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения 

предметов; помогает освоить порядковый 



 

потребностях;  

7)обучать сравнению и группировке 

объектов живой природы на основе 

признаков, знакомить с объектами и 

свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен 

года, явлениями природы и 

деятельностью человека в разные 

сезоны, воспитывать эмоционально-

положительное отношение ко всем 

живым существам, желание их беречь и 

заботиться. 

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 познавательной 

направленности и так далее); расширяет 

представления детей о свойствах разных 

материалов в процессе работы с ними; 

подводит к пониманию того, что сходные по 

назначению предметы 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 избегание возможности сделать 

ложные выводы (большой предмет не всегда 

оказывается более тяжелым); показывает 

ребёнку существующие в окружающем мире 

простые закономерности и зависимости, 

например: если холодно - нужно теплее 

одеться, если темно - нужно зажечь свет, 

если сильный ветер - закрыть окно. 

Указывает на необходимость замечать 

целесообразность и целенаправленность 

некоторых действий, 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, 

некоторых городских объектах, видах 

транспорта; расширяет и обогащает 

начальные представления о родной стране, 

некоторых общественных праздниках и 

событиях. Знакомит детей с трудом взрослых 

в городе и сельской местности; знакомит со 

спецификой зданий и их устройством в 

городе и селе (дома высокие, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, 

садом, огородом, будкой для собаки и так 

далее), с разными учреждениями: 

общеобразовательные организации, 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, 

овощи - фрукты, ягоды, грибы и другое). 

Знакомит с объектами и свойствами неживой 

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 простейшие опыты, 

экспериментирование; в процессе труда в 

природе педагог формирует представление 

детей об элементарных потребностях 

растений и животных: питание, вода, тепло, 

свет; углубляет представление о том, что 

.человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за 

огородом и садом, способствует накоплению 

положительных впечатлений ребёнка о 

природе. 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Познавательное развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

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. 

 

Речевое развитие 

4-5 лет 

 

1)развитие словаря: 

- обогащение словаря: вводить в 

словарь детей существительные, 

1)Развитие словаря 

Педагог формирует у детей умение 

использовать в речи названия предметов и 



 

обозначающие 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 

существительные, обозначающие 

названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие 

свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы, наречия и 

предлоги;  

-употреблять существительные с 

обобщающим значением. 

2)звуковая культура речи: 

-закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных 

звуков; 

- продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое 

произношение слов и словосочетаний, 

проводить работу по развитию 

фонематического слуха: учить 

различать на слух и называть слова с 

определенным звуком; 

3)грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей 

умение правильно согласовывать слова 

в предложении.  

- совершенствовать умения: правильно 

использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих 

детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и 

родительном падежах; правильно 

использовать форму множественного 

числа родительного падежа 

существительных; употреблять формы 

повелительного наклонения глаголов; 

использовать простые 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

правильно понимать и употреблять 

предлоги с пространственным 

значением (в, под, между, около); 

правильно образовывать названия 

предметов посуды. 

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, вкусовые качества, 

степени качества объектов, явлений; 

употреблять слова, обозначающие некоторые 

родовые и видовые обобщения, а также 

лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки; слова извинения, 

участия, эмоционального сочувствия. 

2)Звуковая культура речи 

Педагог помогает детям овладеть 

правильным произношением звуков родного 

языка и словопроизношением, развивает у 

детей звуковую и интонационную культуру 

речи, фонематический слух, закрепляет у 

детей умения правильно произносить 

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 

передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; правильно 

употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему 

окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания. 

4)Связная речь 

Педагог развивает у детей связную, 

грамматически правильную диалогическую 

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 

опыта; использовать элементарные формы 

объяснительной речи. 

Педагог развивает у детей речевое 

творчество, умения сочинять 



 

4)связная речь: 

- продолжать совершенствовать 

диалогическую речь детей; 

закреплять у детей умение 

поддерживать 

беседу: задавать вопросы по поводу 

предметов, их качеств, действий с 

ними, взаимоотношений с 

окружающими, правильно по форме и 

содержанию отвечать на вопросы; 

- поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, 

переживаниях; пересказывать 

небольшие сказки и рассказы, 

знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие 

рассказы о предмете, игрушке, по 

содержанию сюжетной картины; 

- воспитывать культуру общения: 

формирование умений приветствовать 

родных, знакомых, детей по группе; 

- использовать формулы речевого 

этикета при ответе по телефону, при 

вступлении в разговор с незнакомыми 

людьми, при встрече гостей;  

- развивать коммуникативно-речевые 

умения у детей (умение вступить, 

поддержать и завершить общение). 

5)подготовка детей к обучению 

грамоте: 

- продолжать знакомить с терминами 

«слово», «звук» практически, учить 

понимать 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 разные по длительности 

звучания (короткие и длинные); 

- формировать умения различать на 

слух твердые и мягкие согласные (без 

выделения терминов), определять и 

изолированно произносить первый звук 

в слове, называть слова с заданным 

звуком; 

выделять голосом звук в слове: 

произносить заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он произносится 

обычно, называть изолированно. 

6)интерес к художественной 

повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять описательные загадки 

об игрушках, объектах природы; 

поддерживает инициативность и 

самостоятельность ребёнка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками; 

формирует умение использовать в практике 

общения описательные монологи и элементы 

объяснительной речи. 

Педагог развивает у детей умения 

использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой, поддерживает 

стремление 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 

окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, 

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 коллективном разговоре, 

поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников, использовать средства 

интонационной речевой выразительности, 

элементы объяснительной речи при 

разрешении конфликтов, закрепляет у детей 

умения использовать 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 отчеству. 

5)Подготовка детей к обучению грамоте 

Педагог закрепляет у детей умение понимать 

термины «слово», «звук», использовать их в 

речи; формирует представления о том, что 

слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; формирует умение 

сравнивать слова по протяженности; 

помогает детям осваивать начальные умения 

звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно 



 

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 

литературных произведений; 

- развивать способность воспринимать 

содержание и форму художественных 

произведений (устанавливать 

причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные 

характеристики героев; привлекать 

внимание детей к ритму поэтической 

речи, образным характеристикам 

предметов и явлений); 

- развивать художественно-речевые и 

исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть 

потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших 

рассказов и сказок); 

- воспитывать ценностное отношение к 

книге, уважение к творчеству 

писателей и иллюстраторов. 

 

подчеркивая в них первый звук; узнавать 

слова на заданный звук. 

Примерный перечень художественной 

литературы 

(см. п 3.2 Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

 

 

 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Речевое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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). 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

1)приобщение к искусству: 

- продолжать развивать у детей 

художественное и эстетическое 

восприятие в процессе ознакомления с 

произведениями разных видов 

искусства; развивать воображение, 

художественный вкус; 

- формировать у детей умение 

сравнивать произведения различных 

видов искусства; 

- развивать отзывчивость и 

эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

- развивать у детей интерес к искусству 

1)Приобщение к искусству 

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 творческими 

профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель); педагог, в процессе 

ознакомления детей с различными видами 

искусства, воспитывает патриотизм и 

чувства гордости за свою страну, края. 



 

как виду творческой деятельности 

человека; 

- познакомить детей с видами и 

жанрами искусства, историей его 

возникновения, 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 ознакомления 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 

представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-

творческие способности; 

- 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 

(иллюстрации 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 

выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации; 

- продолжать формировать у детей 

умение создавать коллективные 

Педагог учит узнавать и называть предметы 

и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное 

искусство); развивает у детей умение 

различать жанры и виды искусства: стихи, 

проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура); 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. 

Педагог знакомит детей с жанрами живописи 

(натюрморт, пейзаж, портрет), с разными по 

художественному образу и настроению 

произведениями; знакомит детей со 

средствами выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразием 

цветов и оттенков, форм, фактуры в 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Педагог знакомит детей со скульптурой, 

способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности 

(объёмность, статика и движение, материал); 

особенностями её содержания - отображение 

животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки. 

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, подъездов и так 

далее; способствует развитию у детей 

интереса к различным строениям, 

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 частей 

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 



 

произведения 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 своё рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать 

всё 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 видах 

изобразительной деятельности; 

- создавать условия для 

самостоятельного художественного 

творчества детей; воспитывать у детей 

желание проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

3)конструктивная деятельность: 

- продолжать развивать у детей 

способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); использовать их с 

учётом конструктивных 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, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления 

детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры; 

- воспитывать слушательскую культуру 

детей;  

- развивать музыкальность детей; 

реальные и сказочные строения. 

Педагог организовывает посещение музея 

(совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о 

назначении музея; развивает у детей интерес 

к посещению кукольного театра, выставок. 

Педагог закрепляет знания детей о книге, 

книжной иллюстрации; знакомит детей с 

библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Педагог знакомит детей с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Педагог поощряет проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых 

песен, иллюстраций, предметов народных 

промыслов, пояснение детьми выбора; 

воспитывает у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Примерный перечень произведений 

изобразительного искусства 

(см. п 3.2 Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

2)Рисование 

Педагог продолжает формировать у детей 

умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и так далее). 

Формирует и закрепляет у детей 

представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении 

частей; педагог помогает детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие 

объектами; направляет внимание детей на 

передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста. 

Продолжает закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов 

природы, педагог формирует у детей умение 



 

- воспитывать интерес и любовь к 

высокохудожественной музыке; 

продолжать 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 деятельностью. 

5)театрализованная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к 

театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных 

навыков поведения, создавать условия 

для развития 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, 

имитировать 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, 

к уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-

зелёный). 

Формирует у детей представление о том, как 

можно получить эти цвета; учит детей 

смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивает у детей желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращает внимание детей на 

многоцветие окружающего мира. 

Педагог закрепляет у детей умение 

правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учит детей закрашивать рисунки кистью, 

карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии и точки - концом 

ворса кисти. 

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, изменяя нажим на карандаш. 

Формирует у детей умение правильно 

передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и другие) и соотносить их по 

величине. 

3)Народное декоративно-прикладное 

искусство 

Педагог продолжает у детей формировать 

умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Учит детей использовать 

дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Педагог знакомит детей с Городецкими 

изделиями. Учит детей выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

4)Лепка 



 

отмечать красоту окружающего мира  

(кружение снежинок, пение птиц, 

шелест деревьев и прочее) и передавать 

это в различных видах деятельности 

(изобразительной, словесной, 

музыкальной); 

- развивать интерес к развлечениям, 

знакомящим с культурой и традициями 

народов страны; 

- осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание, приобщать к 

художественной 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 наклонности ребёнка; 

- вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 

Педагог продолжает развивать интерес детей 

к лепке; совершенствует у детей умение 

лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). 

Закрепляет у детей приемы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учит детей 

прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Педагог учит детей 

сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учит детей приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. 

Знакомит с приёмами использования стеки. 

Поощряет стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи 

стеки. Педагог закрепляет у детей приемы 

аккуратной лепки. 

5)Аппликация 

Педагог развивает у детей интерес к 

аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формирует у 

детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучает детей 

вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, 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 приём 

для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и тому подобное. 

Педагог продолжает расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. 

 Учит детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг - 

на полукруги, четверти; квадрат - на 

треугольники и так далее). Закрепляет у 

детей навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Педагог поощряет проявление 

активности и творчества. 

6)Конструктивная деятельность 

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). 

Педагог развивает у детей умение 

устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

Учит анализировать образец постройки: 

выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, 

кузов и так далее). 

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). 

 Развивает у детей умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного 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 создания и украшения построек. 

Педагог учит детей договариваться о том, 

что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 

Педагог обучает детей конструированию из 

бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, 

двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку). Приобщает детей к изготовлению 

поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так 

далее). Учит детей использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки 



 

разной величины и другие предметы. 

7)Слушание 

Педагог формирует навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Педагог знакомит детей с биографиями и 

творчеством русских и зарубежных 

композиторов, о истории создания оркестра, 

о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. 

Учит детей 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, септимы), педагог учит детей 

выражать полученные впечатления с 

помощью слова, движения, пантомимы. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

(см п3.2 Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

8)Пение 

Педагог учит детей выразительному пению, 

формирует умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы); развивает у детей умение 

брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; формирует у детей 

умение петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; 

учит детей петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога). 

Примерный перечень музыкальных 

произведений  

См. п 3.2 (Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

9)Песенное творчество 

Педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 



 

формирует у детей умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

 См. п 3.2 (Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

10)Музыкально-ритмические движения 

Педагог продолжает формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки; учит детей 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой 

музыки; совершенствует танцевальные 

движения детей: прямой галоп, пружинка, 

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 ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки; 

продолжает совершенствовать у детей 

навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий, 

стремительный). 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

См. п 3.2 (Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

11)Развитие танцевально-игрового 

творчества 

Педагог способствует у детей развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и так далее); учит детей 

инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Примерный перечень музыкальных 

произведений 

См. п 3.2 (Перечень литературных, 

художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации 

Программы) 

12)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 чём играю». Определение жанра 

и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

13)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 повседневной жизни 

и различных видах досуговой деятельности 

(праздники, развлечения и другое). 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

14)Театрализованная деятельность 

Педагог продолжает развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путём приобретения 

более сложных игровых умений и навыков 

(способность передавать художественный 

образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей).  

Организует с детьми игровые этюды для 

развития восприятия, воображения, 

внимания, мышления. 

Педагог учит детей разыгрывать простые 

представления на основе знакомого 

литературного и сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Развивает навык режиссерской игры, 

создавая для этого специальные условия 

(место, материалы, атрибуты). Побуждает 

детей использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и различные виды 

театра (бибабо, настольный, плоскостной). 

Педагог формирует у детей умение 



 

использовать в театрализованных играх 

образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина.  

Поощряет проявление инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставляет 

возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.  

Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствует разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности 

путём прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребёнком 

ролей.  

Педагог продолжает использовать 

возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

15)Культурно-досуговая деятельность 

Педагог развивает умение детей 

организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и 

нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству.  

Побуждает к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности 

(художественной, познавательной, 

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 

(населённый пункт).  

Приобщает к праздничной культуре, 

развивает желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, 

народных). 

Развивает творческие способности. 

Активизирует желание посещать творческие 

объединения дополнительного образования.  

Педагог развивает индивидуальные 

творческие способности и художественные 

наклонности детей. Педагог привлекает 

детей к процессу подготовки разных видов 

развлечений; формирует желание 



 

участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, 

концертах. 

В процессе организации и проведения 

развлечений педагог заботится о 

формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

 

Совокупные задачи воспитания  

в рамках ОО Художественно-эстетическое развитие 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), 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; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально -образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

ОО Физическое развитие 

- 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 пространстве; 

- воспитывать волевые качества, 

самостоятельность, стремление 

соблюдать правила в подвижных играх, 

проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

- продолжать формировать интерес и 

положительное отношение к 

физической культуре и активному 

отдыху, формировать первичные 

Педагог формирует двигательные умения и 

навыки, развивает психофизические качества 

при выполнении упражнений основной 

гимнастики, а также при проведении 

подвижных и спортивных игр. Помогает 

точно принимать исходное положение, 

поддерживает стремление соблюдать 

технику выполнения упражнений, правила в 

подвижной игре, показывает возможность 

использования разученного движения в 

самостоятельной двигательной деятельности, 

помогает укреплять дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, слышать 

и выполнять указания, ориентироваться на 

словесную инструкцию; поощряет 

проявление целеустремленности и упорства 

в достижении цели, стремление к 

творчеству. 

Педагог способствует овладению 

элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует 

представление о правилах поведения в 

двигательной деятельности, закрепляет 



 

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, 

воспитывать полезные привычки, 

способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной 

деятельности. 

полезные привычки, способствующие 

укреплению и сохранению здоровья. 

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 

педагога; прокатывание обруча друг другу в 

парах; подбрасывание мяча вверх и ловля 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 рукой 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; 

попадание в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

- ползание, лазанье: ползание на 

четвереньках «змейкой» между 

расставленными кеглями, по наклонной 

доске, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; ползание 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 стопы, 

приставным шагом вперед и по шнуру; 

перешагивая предметы; чередуя мелкий 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 направляющего, меняя 

направление движения и темп; непрерывный 

бег 1-1,5 мин; пробегание 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, вокруг себя, ноги 

вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, 

подвешенный над головой; подпрыгивание 

на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 

м; перепрыгивание через шнур, плоский 

кубик (высота 5 см), через 4-6 линий 

(расстояние между линиями 40-50 см); 

выполнение 20 подпрыгиваний с 

небольшими перерывами; прыжки в длину с 

места; спрыгивание со скамейки; прямой 

галоп; попытки 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 наклонной 

доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, 

вторая поднята коленом вперёд, 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, затем в другую сторону с 

платочками, руки на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным 

упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

2)Общеразвивающие упражнения 

- упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

основные положения и движения рук (в 

стороны, вперёд, вверх, назад, за спину, на 

пояс, перед грудью); перекладывание 

предмета из одной руки в другую; сгибание 

и разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; 

выполнение упражнений пальчиковой 



 

гимнастики; повороты головы вправо и 

влево, наклоны головы; 

- упражнения для развития и укрепления 

мышц спины и гибкости позвоночника: 

наклоны вперёд, вправо, влево, повороты 

корпуса вправо и влево из исходных 

положений стоя и сидя; поочерёдное 

поднимание ног из положения лежа на 

спине, на животе, стоя на четвереньках; 

- упражнения для развития и укрепления 

мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног; отведение ноги вперед, в 

сторону, назад; выставление ноги на пятку 

(носок); приседания на всей стопе и на 

носках с разведением коленей 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 упражнений. 

Педагог предлагает выполнять 

общеразвивающие упражнения из разных 

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 включаются 

в комплексы утренней гимнастики, 

физкультминутки и другие формы 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика 

Музыкально-ритмические упражнения, 

разученные на музыкальном занятии, 

педагог включает в комплексы 

общеразвивающих упражнений (простейшие 

связки упражнений ритмической 

гимнастики), в физкультминутки и 

подвижные игры. Рекомендуемые 

упражнения: ритмичная ходьба под музыку в 

разном темпе; на носках, топающим шагом, 

приставным шагом прямо и боком, прямым 

галопом, 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; выставление 

ноги на пятку, на носок, притопывание под 

ритм, повороты, поочередное 

«выбрасывание» ног, движение по кругу 

выполняя шаг с носка, ритмичные хлопки в 

ладоши под ритмичную музыку, комбинации 

из двух освоенных движений 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 одному 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. 

Подвижные игры 

Педагог продолжает закреплять основные 

движения и развивать психофизические 

качества в подвижных играх, поощряет 

желание выполнять роль водящего, 

развивает пространственную ориентировку, 

самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; приучает к 

выполнению правил, поощряет проявление 

целеустремленности, настойчивости, 

творческих способностей детей 

(придумывание и комбинирование движений 

в игре). 

Спортивные упражнения 

- Плавание: погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног в воде, держась 

за бортик, доску, палку, игры с предметами в 

воде, доставание их со дна, ходьба за 

предметом в воде. 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Педагог уточняет представления детей о 

здоровье, факторах, положительно 

влияющих на него, правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности 

(соблюдать очерёдность 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, закаливания для 

сохранения и укрепления здоровья. 

 Формирует первичные представления об 

отдельных видах спорта. 

Активный отдых 

Физкультурные праздники и досуги: педагог 

привлекает детей данной возрастной 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 преимущественно на 

свежем воздухе, продолжительностью 20-25 

минут. Содержание составляют: подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, 

аттракционы, музыкально-ритмические и 

танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены 

на решение задач приобщения к здоровому 

образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться 

государственным праздникам, включать 

подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. 

В этот день проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, прогулки, 

игры на свежем воздухе. 

 

Совокупные задачи воспитания в рамках ОО Физическое развитие 

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 благополучия 

человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области 

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. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закалива 

ющих процедур  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Гигиенические 

 процедуры  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  



 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

Дежурства  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

Прогулки  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
  

  

Игра  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

  

ежедневно  

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФОП. 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

 Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, 

петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО 

как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО и вторая половина дня. 

Деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 любая 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 ритмических и 

танцевальных движений. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

1. уделять внимание развитию 

детского интереса к окружающему 

миру, поощрять желание ребёнка 

1)Не следует сразу помогать ребёнку, если 

он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к 



 

получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, 

задавать познавательные 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 

особенностями развития детей 

область 

задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у 

ребёнкатворчества, 

сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4. поощрять проявление детской 

инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, 

используя 

приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5. создавать условия для развития 

произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6. поощрять и поддерживать желание 

детей получить результат 

деятельности, 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 детей, в случае 

необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок  

самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

 

2)У ребёнка всегда должна быть 

возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает 

любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентирует внимание 

детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет 

общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для 

ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в 

познании, 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 универсальных 

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 

позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует 



 

испытывает сложности при решении  

уже знакомой ему задачи, когда  

изменилась обстановка или иные 

условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих 

вопросов,активизировать 

собственную 

активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном 

случае; 

8. поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы 

и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

 

 

средства, помогающие детям планомерно 

и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

 

5)Создание творческих ситуаций в 

игровой, музыкальной, изобразительной 

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 воплощения.  

 

6)Педагог уделяет особое внимание 

обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, 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 зрения, строить 

предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Характерные особенности развития детской инициативы у детей 

4-5 лет 

У детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности.  

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. 

 Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых 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 направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, 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 способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. 

 Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора 

свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца).  

 

 

2.3   Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Название 

программы 

Цель Задачи Планируемые 

результаты 

Речевое 

развитие 

Парциальна

я 

программа: 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольног

о возраста», 

Н.В.Нищева 

 

Обучение 

грамоте детей 

4-7 

лет; речевое 

развитие детей 

через систему 

игровых 

заданий и 

упражнений со 

звуками, 

словами, 

текстами на 

всех этапах 

обучения 

ребенка 

1.Формировать 

лексико-

грамматический 

строй речи;  

2.Формировать 

навык 

построения 

связного 

высказывания;  

3.Формировать 

познавательную 

активность детей; 

4.Развивать 

мелкой моторики 

рук; 

5.Развивать 

навыки 

эффективной 

коммуникации;  

6.Воспитывать 

трудолюбие, 

самостоятельност

ь, 

внимательность; 

-Повышается 

культура речи. 

-Повышается 

точность, 

связность и 

выразительность 

речи. 

-Обучающиеся 

начинают уместно 

употреблять 

средства 

художественной 

выразительности в 

собственном 

словесном 

творчестве (при 

сочинении сказок, 

загадок, 

рассказов, 

стихов). Вместе с 

тем уточнение 

средств 

формирования и 

выражения мысли 

становится 

важным стимулом 

развития высших 

речевых форм его 

мышления. 

-Обучающиеся 

успешно 

усваивают 

программу как в 

отношении 



 

лингвистических 

знаний, так и в 

отношении 

развития речи - 

устной и 

письменной. 
Математи

ческое 

развитие 

Парциальна

я 

программа: 

«Игралочка

» 

 

Создание 

условий для 

накопления 

каждым 

ребенком 

опыта 

деятельности и 

общения в 

процессе 

освоения 

математически

х способов 

познания 

действительно

сти, что станет 

основой для 

его 

умственного и 

личностного 

развития, 

формирования 

целостной 

картины мира, 

готовности к 

саморазвитию 

и 

самореализаци

и на всех 

этапах жизни. 

 

1.Развивать 

логико-

математические 

представления 

(элементарных 

представлений о 

математических 

свойствах и 

отношениях 

предметов, 

величинах, 

числах, 

геометрических 

формах, 

зависимостях и 

закономерностях); 

2.Развивать 

мыслительные 

операции 

математических 

свойств и 

отношений 

(анализ, синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

абстрагирование, 

сериация, 

конкретизация, 

аналогия); 

3.Развивать 

сенсорные 

процессы и 

способы познания 

математических 

свойств и 

отношений 

(обследование, 

группировка, 

упорядочение, 

разбиение); 

 

4.Любознательнос

ти, активности и 

инициативности в 

различных видах 

Обучающиеся 

-умеют считать в 

пределах 8,  

-отсчитывать 8 

предметов от 

большего 

количества, 

соотносить запись 

чисел 1-8 с 

количеством 

предметов; 

- умеют 

находить место 

предмета в ряду, 

отвечать на 

вопрос: «На 

котором месте 

справа 

(слева)?»; 

- умеют 

располагать числа 

по порядку от 1 до 

8; 

-умеют узнавать и 

называть квадрат, 

прямоугольник, 

овал; находить в 

окружающей 

обстановке 

предметы, сходные 

по форме; 

-умеют 

непосредственно 

сравнивать 

предметы по 

длине, ширине, 

высоте, толщине; 

раскладывать до 5 

предметов в 

возрастающем 

порядке, 

выражать в речи 

соотношение 

между ними; 

-умеют определять 

направление 



 

деятельности 

(познавательно-

исследовательско

й деятельности, 

игре, общении и 

находчивости, 

смекалки, 

сообразительност

и, стремления к 

поиску 

нестандартных 

решений задач; 

5.Формировать 

вариативного 

мышления, 

воображения, 

творческих 

способностей; 

Обучающие: 

6.Познакомить с 

математическими 

способами 

познания 

действительности 

(счет, измерение, 

простейшие 

вычисления); 

7.Познакомить с 

экспериментально 

исследовательски

ми способами 

познания 

математического 

содержания 

(экспериментиров

ание, 

моделирование и 

др.); 

8.Формировать 

умение работать 

по правилу и 

образцу; 

9.Формировать 

умение 

планировать свои 

действия; 

10.Формировать 

умение проверки 

результатов своих 

действий, 

исправления 

ошибок; 

движения от себя 

(вверх, вниз, 

вперед, 

назад, направо, 

налево);  

-показывают 

правую и левую 

руки; 

- называют части 

суток, 

 -устанавливают их 

последовательност

ь. 



 

11.Воспитывать 

нравственно-

волевые качества 

личности 

(произвольность 

поведения, 

умение 

целенаправленно 

владеть волевыми 

усилиями, 

устанавливать 

правильные 

отношения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

договариваться, 

уважать интересы 

и чувства других); 

 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

Парциальна

я программа 

«Цветные 

ладошки», 

И.А. 

Лыкова 

Направленное 

и 

последователь

ное 

воспитание у 

детей 

эстетической 

культуры в 

целях 

формирования 

эстетического 

отношения к 

окружающему 
миру и 

творческой 

самореализаци

и. 

 

 

1. Раскрыть 

природу 

изобразительного 

искусства как 

результат 

творческой 

деятельности 

человека.  

2. Формировать 

эстетическое 

отношение к 

изобразительном

у искусству как 

отражению 

жизни во всем ее 

многообразии, к 

окружающей 
действительности 

в целом и к 

самому себе как 
части 

мироздания. 
 3. Развивать 

эстетическое 

восприятие как 

эмоционально-

интеллектуальны

й процесс 

«эстетического 

переживания 

пережитого». 

 4. Знакомить с 

деятельностью 

Рисование 

- с интересом 

создают образы и 

простые сюжеты 

(по 

представлению, с 

натуры и по 

собственному 

замыслу), 

уверенно передают 

основные 

признаки 

изображаемых 

объектов 

(структуру, 

пропорции, цвет); 

самостоятельно 

находят 

композиционное 

решение с учетом 

замысла, а также 

размера и формы 

листа бумаги; 

создают 

геометрические и 

растительные 

орнаменты на 

полосе, квадрате, 

прямоугольнике, 

фигурном силуэте; 

украшают узорами 

плоскостные и 

объемные изделия; 



 

художника (и 

народного 

мастера) на всех 

его уровнях: 

восприятие-

исполнительство-

творчество 

5. Формировать 

многоаспектный 

опыт 

художественной 

деятельности на 

основе освоения 

«языка 

искусства» и 

общей ручной 

умелости 

- уверенно и 

свободно 

используют 

освоенные 

изобразительно-

выразительные 

средства для 

создания 

сюжетных и 

орнаментальных 

композиций с 

учетом 

особенностей 

художественного 

пространства; 

увлеченно 

экспериментируют 

с 

художественными 

материалами и 

инструментами; 

- обследуют и 

более точно 

передают форму 

объектов через 

обрисовывающий 

жест; 

координируют 

движения 

рисующей руки. 

Аппликация 

-создают 

различные 

композиции: 

предметные, 

сюжетные, 

абстрактные 

декоративные из 

готовых и/или 

самостоятельно 

созданных форм 

(полосок, кругов, 

квадратов, 

треугольников, 

трапеций, рваных 

и мятых комочков 

бумаги, бумажных 

силуэтов); 

- составляют 

аппликации из 

природного 

материала, 



 

наклеек, фантиков, 

билетов, кусочков 

ткани;  

- начинают 

пользоваться 

ножницами как 

художественным 

инструментом, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности, 

осваивают навыки 

прямолинейного и 

криволинейного 

вырезания 

простейших форм 

из тонкой бумаги. 

Созданные детьми 

рисунки, 

аппликации и 

объёмные изделия; 

Лепка 

-увлеченно 

экспериментируют 

с пластическим 

материалом, 

расширяя опыт его 

преобразования и 

создания 

различных 

фигурок и 

композиций; 

- заинтересованно 

и целенаправленно 

обследуют 

предмет 

(зрительно и 

тактильно), 

выделяют 

обобщенную 

форму (шар, куб, 

цилиндр, диск, 

пластина) и 

выбирают 

рациональный 

способ 

формообразования 

- понимают 

взаимосвязь между 

характером 

движений руки и 

получаемой 



 

формой 

(регулируют силу 

нажима, 

комбинируют 

способы, 

вдавливают для 

получения полой 

формы);  

-самостоятельно 

применяют в лепке 

освоенные 

способы и приемы; 

самостоятельно 

используют стеку 

и различные 

штампики для 

передачи 

характерных 

признаков 

создаваемого 

образа; 

 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Парциальна

я 

программа: 

Формирова

ние 

культуры 

безопасност

и у детей от 

3 до 8 лет 

Л.Л.Тимофе

ева 

 

Формирование 

у 

дошкольников 

основ 

культуры 

безопасности, 

определяющих 

возможность 

полноценного 

развития 

различных 

форм 

личностной 

активности 

детей, их 

самостоятельн

ости, 

творчества во 

всех видах 

детской 

деятельности, 

способность 

самостоятельн

о и безопасно 

действовать в 

повседневной 

жизни (в быту, 

на природе, на 

улице и т. д.), 

неординарных 

1.Обеспечить 

овладение 

ребенком 

основными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности, 

формирование 

умений, навыков, 

компетенций, 

необходимых для 

определения 

тактики 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях, 

развитие 

способности 

выбирать себе 

род занятий с 

учетом 

соблюдения норм 

безопасного 

поведения; 

 2.Формировать 

представления о 

Обучающиеся 

-знают 

большинство 

предусмотренных 

программой 

правил, могут их 

 воспроизвести 

самостоятельно, 

понимают их суть; 

-соблюдают 

правила вне 

зависимости от 

внешнего 

контроля; 

-умеют 

самостоятельно 

безопасно 

использовать все 

предметы быта, 

предусмотренные 

программой; 

-самостоятельно 

называют все 

части улицы, 

дорожные знаки, 

предусмотренные 

программой, 

поясняют их 

назначение; 

-самостоятельно 



 

и опасных 

ситуациях, 

находить 

ответы на 

актуальные 

вопросы 

собственной 

безопасности. 

своем статусе, 

правах и 

обязанностях, 

семейных 

взаимоотношения

х, некоторых 

источниках 

опасности, видах 

опасных 10 

ситуаций, 

причинах их 

возникновения в 

быту, социуме, 

природе, 

современной 

информационной 

среде;  

3.Развивать 

мотивации к 

безопасной 

деятельности, 

способности 

осуществлять 

саморегуляцию, 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения ее 

безопасности для 

себя и 

окружающих, 

соответствия 

требованиям со 

стороны 

взрослых, 

первичным 

ценностным 

представлениям, 

элементарным 

общепринятым 

нормам;  

4.Развивать 

воображение, 

прогностических 

способностей, 

формировать 

умения 

предвидеть 

возникновение 

потенциально 

опасных 

ситуаций, их 

возможные 

воспроизводят 

сведения о 

знакомых опасных 

ситуациях, 

выбирают 

знакомые способы 

избегания и 

выхода из них, 

демонстрируют 

понимание сути 

опасной ситуации. 

 



 

последствия, 

различать 

игровую 

(виртуальную) и 

реальную 

ситуации;  

5.Развивать 

коммуникативны

х способностей, 

помощь в 

овладении 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми, 

навыками выбора 

тактики и стиля 

общения в 

зависимости от 

ситуации; 

 6.Формировать 

умения 

применять 

освоенные знания 

и способы 

деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) в 

соответствии с 

особенностями 

ситуации 

(выявлять 

источник 

опасности, 

определять 

категорию 

опасной 

ситуации, 

выбирать 

программу 

действий на 

основе 

освоенных ранее 

моделей 

поведения); 

 7.Формировать 

основных 

физических 



 

качеств, 

двигательных 

умений, 

определяющих 

возможность 

выхода из 

опасных 

ситуаций; 

 8.Формировать 

начало 

психологической 

готовности к 

осуществлению 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти;  

9.Воспитывать 

нравственно-

волевые качества 

личности 

(произвольность 

поведения, 

умение 

целенаправленно 

владеть 

волевыми 

усилиями. 

 

Физическо

е развитие 

Парциальна

я 

программа: 

Малыши-

крепыши. 

О.В. 

Бережнова, 

В.В. Бойко 

 

Охрана и 

укрепление 

здоровья 

ребенка, 

формирование 

привычки к 

ЗОЖ, развитие 

его 

физических 

качеств и 

совершенствов

ание 

двигательных 

навыков на 

основе 

индивидуальн

о-

дифференциро

ванного 

подхода. 

 

1.Охрана и 

укрепление 

здоровья детей, 

обеспечение их 

физической и 

психологической 

безопасности, 

эмоционального 

благополучия; 

2.Сформировать 

общую культуру 

личности детей, в 

том числе 

ценностей ЗОЖ 

(гигиенических 

навыков, приемов 

закаливания и 

др.);  

-формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

3.Развивать 

основные 

Обучающиеся 

 -имеют 

представление о 

ценности здоровья; 

-сформировано 

желание вести 

ЗОЖ;  

-имеют 

представление о 

том, что утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с 

помощью сна 

восстанавливаются 

силы;  

- знакомы с 

упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы 

и системы 

организма; имеет 



 

физические 

качества ребенка 

(скорости, 

гибкости, силы, 

выносливости, 

ловкости) и 

умения 

рационально их 

использовать в 

повседневной 

жизни;  

4.Развивать 

инициативности, 

самостоятельност

и, 

ответственности 

ребенка; 

5. Воспитывать 

волю, смелость, 

настойчивость и 

дисциплинирован

ность. 

 

 

представление о 

необходимости 

закаливания; 

 - наблюдается 

повышение 

выносливости к 

осуществлению 

динамической 

работы за счет 

упорядочения 

характера 

мышечной 

активности;  

- повышаются 

способности к 

предварительному 

программировани

ю как 

пространственных, 

так и временных 

параметров 

движения; после 

выполнения 

движений дети 

способны 

самостоятельно 

подключиться к 

анализу 

полученных 

результатов и 

установлению 

необходимых 

корректировок;  

-  при 

соответствующих 

условиях могут 

быстро достигать 

высокого 

результата в 

точности 

выполнения 

сложных 

движений;  

- умеют выполнять 

движения в 

соответствии со 

средствами 

музыкальной 

выразительности; 

дети могут 

создавать 

разнообразные 



 

вариации 

движений в 

зависимости от 

выбранного 

образа. 

 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы обучения детей 4-5 лет 
   Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно - познавательное, 

вне ситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, вне 

ситуативно - деловое);  

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка;  

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно  

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог 

может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

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 литературы, 

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 

характер познавательной деятельности детей: 

 

Название 

метода 

Определение метода Средства 



 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок, 

на доске и др. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических 

основаны на практической 

заданий проводится после 

деятельности детей с тем или 

содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 



 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 

Информационно-

рецептивный 

Предъявляется информация, 

организуются действия 

ребенка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, 

чтение) 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Предполагает создание 

условий для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, 

беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или 

предметную или предметно-

схематическую модель). 

Деятельность 

воспитателя 

заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность 

детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Представляет собой 

постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации 

опытов, наблюдений. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон 

научного мышления и 

познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных 

действий. 

Эвристический 

(частично-

поисковый) 

Проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов (творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование).  

Для решения задач 

воспитания и обучения 

широко применяется метод 

проектов. Он способствует 

развитию у детей 

исследовательской 

активности, познавательных 

интересов, коммуникативных 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 



 

и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные 

проекты, дети получают 

представления о своих 

возможностях, умениях, 

потребностях. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываются возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс 

методов.  

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные и раздаточные; 

  визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

 естественные и искусственные;  

 реальные и виртуальные.  

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей:  

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

занятий с мячом и другое); 

  предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

  коммуникативной (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, иллюстративный материал); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

 

 Формы работы с детьми среднего дошкольного возраста 
Направление Формы организации работы 

Физическое развитие Совместная деятельность (тематические, игровые, 

интеллектуальные, с элементами логоритмики 

корригирующей гимнастики и др.), 

 утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, 

индивидуальная работа, праздники, развлечения, 

спортивные досуги, семейные праздники. 

Познавательное, речевое 

и социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Внедрение опытно-исследовательской деятельности, 

детское экспериментирование, занятие, 

индивидуальная работа, дидактические и ролевые 

игры, экскурсии, беседы, наблюдение, чтение 

художественной литературы и обязательные 

обсуждения прочитанного, театрализованная 

деятельность, взаимодействие с другими 

социокультурными объектами, совместная 

деятельность с родителями, кружковая работа. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Занятия, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, организация выставок детского 

творчества, участие в конкурсах, подготовка 

выступлений для различных аудиторий, 

наблюдения, экскурсии. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательная деятельность в группе включает: 

 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 рабочей программы образования. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнёры; 



 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 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, актуализируя 

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, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся (отражение направлений в соответствии с 

ФГОС, ФОП ДО)  
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 

возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2)  просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

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)   просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей; 

5)  способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи;  

6)  построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

7)  вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

 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 доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

 3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов 

и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой 

на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей. 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия 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 здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (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 возраста; 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; содержании и методах образовательной 

работы с детьми.  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(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 воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другом. 

 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

диагностико-аналитическое 

просветительское и 

консультационное 

Реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); 



 

дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки передвижки для родителей 

(законных представителей);  

журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей);  

сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; 

медиа репортажи 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 

семейными традициями и другое. 

 

 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации     

Беседы            

Групповые 

Коллективные 

Индивидуальные 

 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания совета 

ДОУ, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (листовка, 

страничка), оформление стендов, папок-

передвижек, альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование, ящик вопросов и 

предложений, с последующей обработкой, 

обобщением и ответами в открытом 

доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 



 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах, акциях и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, инсталляций, 

семейных альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 

План работы с родителями 

в средней группе «В» 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание 

Оформление информационного стенда: «Возрастные 

особенности детей 4-5 лет» 

Консультация: «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса» 

Памятка: «Осенняя профилактика простуды у ребенка» 

 

Октябрь Консультация: «Игры для гиперактивных детей».  

Буклет: «Роль развивающих игр для детей 4-5 лет» 

Выставка осенних поделок 

Ноябрь Консультация: «Роль чистоговорок в речевом развитии 

детей» 

Буклет: «Семейный досуг, как средство укрепления здоровья 

детей» 

Памятка: «Что нужно знать о ОРВИ» 

Праздник осени 

Декабрь Оформление информационного стенда: «Новый год к нам 

идет» 

Буклет: «Безопасный Новый год» 

Конкурс новогодних поделок 

Памятка: «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в зимний период» 

Январь Памятка: «Чем занять ребенка в выходные дни» 

Буклет: «Капризы и упрямство малыша» 

Оформление информационного стенда: «Развиваемся, 

играя» 

Консультация: «Сохранение здоровья у детей дошкольного 

возраста» 

Февраль Буклет: «Азбука общения с ребенком» 

Консультация: «Игры для сенсорного развития детей» 

Оформление информационного стенда: «Осторожно, тонкий 

лед!» 

Март Консультация: «Как избавить ребенка от страхов» 

Оформление информационного стенда: «Психическое 

развитие детей 3-7 лет» 

Праздник «8 марта» 

Буклет: «Развивающие задания перед сном» 

 

Апрель Памятка: «Воспитание с любовью» 

Консультация: «Зачем читать детям книги» 

Оформление информационного стенда: «Играем на улице. 

Подвижные игры для детей 4-5 лет» 

Буклет: «Поощрения и наказания» 



 

Май Консультация: «Дидактические игры дома»  

Памятка: «Развитие самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Буклет: «Пример родителей-основа воспитания» 

Итоговое родительское собрание 

 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, посещающих 

среднюю группу «В» комбинированной направленности разработана воспитателями 

Ефремовой М.А., Карповой Л.В. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ, а 

также на основе нормативных документов, в том числе, Устава учреждения. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа реализуется: 

- в образовательной деятельности, в совместной деятельности учителя логопеда, 

педагога-психолога с ребенком и педагогами группы, которая носит комплексный 

характер, включающий все образовательные области и максимальное количество видов 

детской деятельности, на основе принципа системно-деятельностного подхода при 

согласованных действиях всех педагогов, задействованных в работе с ребенком; 

- в ходе режимных моментов, где ребенок апробирует и закрепляет полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок выбирает занятия по интересам, а 

также взрослых и сверстников для общения; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Срок реализации Программы: 1 год. 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп и др. Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей 

для всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, а также целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, раскрываются целевые 

ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы 

оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 



 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; а также содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОНР (ОВЗ).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. Общее недоразвитие речи проявляется в 

нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности.  

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

 На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте.  



 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач:  

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. При разработке и конструировании адаптированной 

основной образовательной программы могут использоваться комплексные 

образовательные программы, соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень 

литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. 

«Перечень литературных источников»), а также методические и научно-практические 

материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 – поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 – позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



 

 – сотрудничество Организации с семьей; 

 – возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 



 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей  

(законных представителей).   

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

  

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью  

взрослого рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.);  



 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;  

– 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;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими  

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может  самостоятельно  получать  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования.  

  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы К концу 

данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  



 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает 

 вопросы, экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  



 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Общие положения 

  В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;   

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим 

принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с 

ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, 

в которой проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 



 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др.). Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование 

по основной образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с 

ОНР -  по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии.  

При включении воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности 

его образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование».  При включении воспитанника с ОНР в группу общеразвивающей 

направленности, его образование осуществляется по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, 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 педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития 

(занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.   

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи.  



 

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Социально-коммуникативное развитие  

  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 

нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых 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.  

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

 1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.   

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 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 детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 



 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности. На этой основе 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 взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогов. Взаимодействие взрослого 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 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования 

коммуникативных способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-

логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).   

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 Познавательное развитие  

   В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений 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;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры.   



 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 1) конструирование; 

 2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления.  

  Взрослый  развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.   

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и 

т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям.  

Речевое развитие 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

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.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.   

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 



 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.   

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание 

детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, 

поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.   

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:   

– развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне 

 действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.   



 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.  

    

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту 

детей, 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 воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.   

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются нагляднообразное мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.   

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкальнодидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)   



 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

 

 

  

. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию 

у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, 

так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

  

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 



 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам:  

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.   

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных 

задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторнодвигательное развитие детей с нарушением речи.  

Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для 

их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 



 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.   

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.   

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося 

у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.   

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в 

игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 



 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.   

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.   

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.   

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных 

ситуаций.   

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.   

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 

значительной и этот период.  



 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.   

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные 

с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.   

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания.  

  Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с 

ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно.  

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной 

игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  



 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

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

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он 

достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.   

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно 

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОО в работе с семьей.  

  Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей 

в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  



 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей 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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в  

социальных сетях и др.);   

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями.  

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, 

который может включать:  

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР  (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии;    

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Задачи программы:    

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;    

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия.  



 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;    

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;    

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.   

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, 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).   

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются:   

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), 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 правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;    



 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование 

специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения 

(в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи.    

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 

и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.;  

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации.  



 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.      

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.   

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.   

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его рече-

языковыми 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 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 



 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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, построением 

предложений разных конструкций и т.д. 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 определенной форме, 

преобразование деформированного предложения и т.п.   

 

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

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 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих 

этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением 

согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 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, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание 

при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном 

речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 



 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на 

выявление возможностей дифференциации 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 

последовательности и т.д.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.      

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативноречевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – 

для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития речи.   

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

детей 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 медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее 

выявление таких детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий 

может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с различными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информируются о 

влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей основным приемам по стимулированию до вербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 

слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.    

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 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 подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 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 своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться 

с помощью элементарных двух трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционноразвивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы.  

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений:  

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи;  

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных);  

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений:  существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, 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 предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.);  

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые  



 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 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 

ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных 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. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты рече-языковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптикопространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.   

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.)  

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур.  

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 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 и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  



 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе.  

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк).  

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги.  

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  



 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак).  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова.  

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР.  

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

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), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий);  

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,   

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов,  

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 



 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптикопространственные и моторно-графические навыки.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/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 направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 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 высказывании;  

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;   

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;  

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний.  

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;  

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«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).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети 

старшего дошкольного возраста могут:  

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации;  

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - соблюдать 

мелодико-интонационную структуру речи.  

Дети подготовительной к школе группы могут:  

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

- 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 должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги,  

 владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей 

программы 
   Для успешной реализации рабочей программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 



 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, конструировать и пр.  в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду, протекает в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

   В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие 

требования: 

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 

поощрение детской инициативы; 

- тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентирование воспитанников на получение хорошего результата, необходимость 

своевременного особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозирование» помощи детям; 

- поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивание роста возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

 

3.2 Перечень литературных, художественных, музыкальных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
 

Возраст Перечень 

4-5 лет Литературные произведения 

 Малые формы фольклора 



 

«Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка 

трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, 

красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел 

зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит 

зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-

тень, потетень». Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. 

М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-

хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-

Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и 

бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» 

(обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); 

«Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с 

нем. 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. 192 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 придумать» 

(по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. 

«Дождик, дождик... », «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... 

»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак 

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатыйполосатый»,«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева 

Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», 

«Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц 

Ю.П.«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», 

«Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история 

про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о 

мертвой царевне... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало... » (из романа 

«Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова 

Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» 



 

(по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», 193 

«Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка 

трусишка...», «Идет лисичка по мосту... », «Иди весна, иди, 

красна... », «Кот на печку пошел... », «Наш козел... », «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел 

зайчик погулять», «Сегодня день целый... », «Сидит, сидит 

зайка... », «Солнышко-ведрышко... », «Стучит, бренчит», «Тень-

тень, потетень». 

Русские народные сказки. 

«Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» 

(обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. 

Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк 

(обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. 

Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. Песенки. 

«Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с 

нем. 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 придумать» 

(по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. 

«Дождик, дождик... », «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов 

В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает... 

»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак 

Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатый-полосатый»,«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева 

Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», 

«Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц 

Ю.П.«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», 

«Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история 

про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц... » (из «Сказки о 

мертвой царевне... »), «У лукоморья ... » (из вступления к поэме 

«Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало... » (из романа 



 

«Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова 

Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» 

(по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где 

спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; 

Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень 

страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. 

«Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», «Тараканище» (по выбору) 

Проза. 

Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. 

«Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1- 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

«Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова 

Л.Ф.«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он 

живой и светится ...», «Тайное становится явным» по выбору); 

Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по 

выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна»,«Такое дерево» (по выбору); Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М.«Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше 

всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и 

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); 

Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец 

приказал сыновьям ...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. 

«Ласточка»; Цыферов Г.М-. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. 

«Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. 

Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича Длинный Нос и про Мохнатого Мишу- 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с 

крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. 

Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. 

с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. 

Л. Мезинова; Тувим Ю.«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

«Овощи», пер. с польск. С.Михалкова. 

Литературные сказки. 

Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», 

«Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 

лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А 



 

дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и 

Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. 

Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. 

Затолокиной). 

4-5 лет Музыкальные произведения 

  Слушание 

 «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, ел. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбомапьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», 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. 

202 «Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, ел. 

М. Клоковой; «Подарок 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. 
«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые 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, покружимся под 

рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «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. Агафонникова.  

Хороводы и пляски  

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; 

«Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы  

 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» 

под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» 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. Магиденко;«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко.  

Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 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 памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин».  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Гармошка», «Небо синее»,«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

 

4-5 лет Произведения изобразительного искусства 

 Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и 

листья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка 

с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров 

«Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», 

«Малинка». Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. 

Маршака «Усатый-полосатый». 

 

 Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений в соответствии с ФОП.  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 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 семейного просмотра и не могут 

быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком 



 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

 

Возраст Перечень 

С 5 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 Союз 

мультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974.  

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союз мультфильм», 

режиссер О. Чуркин, 1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союз мультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

 Фильм «Мешок яблок» студия «Союз мультфильм», режиссер 

В. Бордзиловский, 1974., 

 Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союз мультфильм», режиссер 

В. Дегтярев.  

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. 

Амальрик, 1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», 

режиссер А. Татарский, 1981. 

 Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

Фильм«Последний лепесток», 

 студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия 

«Союзмультфильм», режиссер В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Воробьев,2019  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В.  

Дегтярев, 1970  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

 Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

 Цикл фильмов «Винни-Пух»,студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1969-1972.  

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», 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 Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в средней группе «В» 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и  

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском  

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть  

увлекательными. 

Предметно-развивающая среда в средней группе организованна таким образом, 

чтобы у  

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы условия для  

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и  

стремление узнавать новое. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

симпатии 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 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

Игровое оборудование и пособия для учебно-методического обеспечения 

 средней группы «В» 

Центр Оборудование и наименование Цели 

Центр 1.Крупный строительный Развитие пространственных 



 

«Конструирование» конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый 

конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5. Крупная мозаика. 

6. Деревянные кубики. 

7.Конструктор «Лего» 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, 

творческого воображения. 

Центр ПДД 1. Стоянки для машин 

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки. 

4. Макеты домов. 

5.Костюм сотрудника ДПС 

Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения 

в игре и повседневной 

жизни. 

Центр 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, 

цветной мел, 

простые и цветные карандаши, 

акварельные краски, пластилин, 

фломастеры. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон. 

3.Кисти, поролон, трафареты, 

схемы, розетки для клея, 

подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, 

банки, салфетки из ткани. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

Центр 

дидактических игр 

1. Лото, парные картинки, пазлы 

и другие настольно-печатные 

игры. 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

2.Наборы картинок для 

группировки и обобщения: 

животные, птицы, фрукты и 

овощи, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, 

транспорт и др. 

3.Наборы парных картинок 

«Мемо» 

3.Серии картинок «Времена 

года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

Развитие мышления 

и пальцевой моторики. 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование интереса к 

познавательной 

деятельности. 

Центр книги 1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, 

любимые 

книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: 

«Растения», «Моя семья», 

«Родной край» и др. 

Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений о 

окружающем. 

Театральный центр 1.Ширма. 

2.Костюмы, маски для 

Развитие интереса к 

театрально- игровой 



 

инсценировок. 

3.Набор масок: животные, 

сказочные персонажи. 

деятельности. 

Центр физического 

развития 

1.Мяч диаметр 30 см 

2.Мячи диаметр 10 см 

2.Кегли 

3.Дорожки с пуговицами, 

ребристые 

4.Кольценбросс 

5. Обручи 

6.Моталочки 

 

Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор 

мебели для кукол среднего 

размера. 

2.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды 

(крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных 

постельных принадлежностей 

4.Куклы крупные и средние 

5.Атрибуты для игр с 

производственным  сюжетом, 

отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

и др.; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад». 

Формирование ролевых 

действий. Стимуляция 

сюжетно-ролевой игры. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре.  

Развитие подражательности 

и творческих способностей. 

Центр краеведения 1.Художественная литература: 

стихи, рассказы, загадки, 

потешки; рассказы и 

стихотворения о городе, 

области, крае. 

2.Лепбуки: «Россия-родина 

моя», «Быт Донских казаков» 

4.Декоративно-прикладное 

искусство русского народа. 

1.Воспитание 

устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к 

народной культуре. 

2.Развитие познавательного 

интереса к родному городу, 

его росту и благоустройству. 

Туалетная комната Традиционная обстановка, 

«алгоритм» процесса умывания. 

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех 

ширмой или занавеской, ткани 

разных размеров. 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение программы 
№п/п Название помещения Оснащение 

1 Групповое помещение Столы детские-9шт 



 

Стол писменный-1шт 

Стулья детские-30шт 

Стулья большие -1шт 

Полочки-3шт 

Шкаф-1шт 

Шкаф «паровоз» детский-1шт 

Кухня детская-1 

Стеллаж «спортивный 

уголок»-1шт 

Настенная магнитная доска-

1шт 

Интерактивная панель-1шт 

2 Спальня Кровати-27 шт. 

Стол писменный-1шт 

Шкаф-2шт 

3 Приемная Скамейки-2шт 

Шкафчики для детской 

одежды-30шт 

Информационные стенды -30 

шт. 

4 Туалетная комната Унитазы-4шт 

5 Умывальная комната Умывальники детские-4шт 

Раковина для взрослых-1шт 

Ногомойка-1шт 

 

6 Мойка Шкаф для посуды-2шт 

Сушки-2шт 

Стол-1шт 

Раковин двухсекционная-1шт 

 

3.5 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в средней группе «В» 
Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми среднего возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО 

основной образовательной программы. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Сост. Н.В. Ищеева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2013 

 Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, картотека опытов / авт.-сост. М.П. 89 Костюченко, Н.Р. 

Камалова. - Волгоград: Учитель,2016 

  Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,2015 2.3. Планирование образовательной деятельности. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М., Мозаика-

Синтез,2010. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М., Мозаика-Синтез, 2010.  

  Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.,1999. 

  Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2002. 



 

  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2005. 

  Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

  Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М., Мозаика Синтез, 

2009 

  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года /сост. Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. и др. – М. 2005 

  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 года /сост. Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. и др. – М. 2005 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 

2010. 

  Комарова Т.С. Детское художественное творчество - М., Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М.: 

Гуманитарный издательский центр, 2003; 

  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Гуманитарный издательский центр, 2002; 

 Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – М.: «Мозаика Синтез, 

2004; 

  Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2009 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010 

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез,2010 

 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр, и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

 
План образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Образовательные 

области 

Базовый вид деятельности Средняя группа 

Обязательная часть ОД 4-5 лет 

Познавательное развитие Окружающий мир: 

естествознание, экология, 

техника 

1 раз в 2 недели 

Окружающий мир: 

общество, история, 

культура 

 

1 раз в 2 недели 

Математическое развитие 1 

Речевое развитие Развитие речи/ Подготовка 

к обучению грамоте 

 

2 



 

Развитие речи 

/Развитие интереса к 

художественной литературе 

 

В режимном моменте 

Физическое развитие Движение и спорт 

 

2 

Оздоровительное 

плавание/во время 

прогулки 

 

1 

Формирование основ ЗОЖ 

 

В режимном моменте 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

 

1 

Лепка 

 

1 раз в 2 недели 

Аппликация 

 

1 раз в 2 недели 

Народное декоративно-

прикладное творчество 

 

1 раз в 2 недели 

Конструктивная 

деятельность 

 

1 раз в 2 недели 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

2 

Всего занятий  12 

 

Планирование экспериментальной деятельности в средней группе «В» 
№ 

п/п 

Сроки Тема Цели 

1 Сентябрь Узнаем, какая вода. Выявить свойства воды: 

прозрачная, без запаха, льется, 

в ней растворяются некоторые 

вещества, имеет вес 

2 Октябрь Что в пакете? Обнаружить воздух в 

окружающем пространстве. 

Выявить свойства воздуха. 

3 Ноябрь Игры с соломинкой. Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

4 Декабрь Пузырьки - спасатели. Познакомить со свойствами 

воздуха. Выявить, что воздух 

легче воды, имеет силу. 

5 Январь Где быстрее? Выявить условия изменения 

агрегатных состояний 

жидкости (лед —> вода, вода 

—> лед).  

6 Февраль Мы – фокусники. Выделить предметы, 



 

взаимодействующие с 

магнитом. 

7 Март Свет повсюду. показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна, костер), искусственные 

— изготовленные людьми 

(лампа, фонарик, свеча) 

8 Апрель Зачем нужна земля? Формировать представления 

детей о свойствах земли 

(мягкая, состоит из мелких 

комочков, легко пропускает 

воду, бывает сухой и влажной). 

9 Май Почему все звучит? Подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука: 

колебание предмета. 

 

Перспективно - тематическое планирование в средней группе «В» по 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие (см. приложение 1)  

3.7 Календарный план воспитательной работы 

Планирование праздников, досугов, развлечений, экскурсий 

 в средней группе «В» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

Сентябрь Воспитатели 

средней группы 

2 Театральное развлечение: 

«Строим дом» 

Сентябрь Воспитатели 

средней группы 

3 «Осенние посиделки» Октябрь Воспитатели 

средней группы 

4 Театрализованное 

развлечение. Показ сказки 

«Репка» 

Октябрь Воспитатели 

средней группы 

5 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Ноябрь Воспитатели 

средней группы 

6 Музыкальное 

развлечение. «В гости к 

бабушке» 

Ноябрь Воспитатели 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель 

7 Досуг: «В гости к 

зайчику» 

Декабрь Воспитатели 

средней группы 

8 «Новогодний утренник» Декабрь Воспитатели 

средней группы 

9 Спортивное развлечение: 

«Путешествие в зимний 

лес 

Январь Воспитатели 

средней группы, 

инструктор по ФК 

 «В гости к сказкам»  

квест-игра 

Январь Воспитатели 

средней группы 



 

10 Театрализованное 

развлечение: 

Инсценировка по мотивам 

сказки «Колобок» 

Февраль Воспитатели 

средней группы 

11 Музыкальное 

развлечение: 

«Праздник настоящих 

мужчин» 

Февраль Воспитатели 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

12 «Широкая Масленица» Март Воспитатели 

средней группы 

13 «8 Марта» Март Воспитатели 

средней группы, 

музыкальный 

руководитель 

14 «Космическое 

путешествие» 

Апрель Воспитатели 

средней группы 

15 Театральное развлечение: 

Показ русской народной 

сказки «Рукавичка» 

Апрель Воспитатели 

средней группы 

16 Театрализованное 

развлечение: «Теремок» 

Май Воспитатели 

средней группы 

17 Спортивное развлечение 

«Скоро лето!» 

Май Воспитатели 

средней группы 

 

Планирование сетевого взаимодействия средней «В» группы  

 с организациями и учреждениями 
 

№ 

п/п 

Организации и учреждения Мероприятия 

1 МАОУ ДО «ЦДТ» Участие в конкурсах, выставках. 

2 МБУ МЦ «Максимум» Участие родителей и детей в конкурсах. 

3 МБУ «Урюпинский 

художественно – 

краеведческий музей» 

Участие в конкурсах, выставках. Экскурсии 

и занятия с работниками МБУ 

«Урюпинский художественно - 

краеведческий музей» 

4 УГПС МЧС Пожарная часть 

№ 23 

Экскурсии в Пожарную часть № 23. 

 

Календарь тематических недель в средней группе «В»  

Период Название 

тематической 

недели 

Содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

1-я и 2- я 

неделя 

сентября 

Внимание, дети! Познакомить с детским 

садом и его сотрудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском саду. 

Уточнить знание адреса 

детского сада и маршрута в 

детский сад и домой. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 



 

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться 

в помещении и на участке 

детского сада 

3-я неделя 

сентября 

Осенняя пора, очей 

очарованье! 

Закрепить представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Выделить 

характерные приметы 

осени. 

Составление 

рассказов на тему 

«Что такое осень?» 

4-я неделя 

сентября 

Овощи и огород Закреплять название 

различных овощей, 

сформировать обобщающее 

понятие «овощи», уточнить 

отличительные признаки 

овощей и их качества. 

Выставка поделок из 

овощей « Веселый 

урожай!» 

1-я неделя 

октября 

Фрукты и сад Закреплять название 

различных фруктов, 

сформировать обобщающее 

понятие «фрукты», 

уточнить отличительные 

признаки фруктов и их 

качества. 

Поделки из 

различного материала 

« Фруктовая 

корзинка» 

2-я неделя 

октября 

Лес, ягоды, грибы Дать понятие "лес" (что 

растет в лесу). Продолжать 

учить называть и различать 

некоторые деревья, грибы и 

ягоды. 

Задание на дом: 

сделать альбомы про 

ягоды и грибы вместе 

с ребёнком. 

3-я неделя 

октября 

Перелетные птицы Формирование первичных 

ценностных представлений 

о птицах как «меньших 

братьях» человека. 

Выставка «Птицы 

нашего края» (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

4-я неделя 

октября 

Домашние животные Формирование первичных 

ценностных представлений 

о домашних животных как 

«меньших братьях» 

человека. 

Конструировани е 

«Ферма» 

1 неделя 

ноября 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Закреплять обобщающее 

понятие «Одежда», 

названия элементов 

одежды, учить соотносить 

одежду с сезоном. 

Прививать навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать одежду в 

чистоте и порядке. 

Обновить гардероб в 

кукольном уголке. 

2-я неделя 

ноября 

Неделя 

безопасности. 

Учить соблюдать правила 

безопасного поведения в 

быту, на улице, дома. 

Привлечь родителей к 

участию в конкурсе 

плакатов «Огонь — 

друг, огонь — враг». 

3-я неделя 

ноября 

Неделя вежливости Формирование 

представлений о формах и 

способах приветствий, 

Сюжетноролевая игра  

(«В гостях», «Добро 

пожаловать», др.). 



 

культуры поведения, 

желания и умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

людьми. 

4 неделя 

ноября 

Моя семья Формирование первичных 

ценностных представлений 

о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Дать представление: -о том, 

что такое семья; -о 

родственных отношениях в 

семье: каждый из них одно 

временно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра) и др. 

Учить знать и называть 

своих ближайших 

родственников. 

Фотовыставка «Моя 

семья». 

1 неделя 

декабря 

Здравствуй, 

Зимушка Зима! 

Учить различать смену 

времен года, выделять 

характерные приметы 

зимы. Закрепить знание 

свойств снега и льда. 

Изготовление макета 

«Зимний лес» 

2 неделя 

декабря 

Зимующие птицы Учить наблюдать за 

птицами (как ищут корм, 

чем можем им помочь); 

осуществлять подкормку 

зимующих птиц. Закрепить 

умение различать и 

называть птиц, 

прилетающих на участок. 

Изготовление 

кормушек. 

3 неделя 

декабря 

Новый год Формирование 

представлений о Новом 

годе как веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как начале 

календарного года (времена 

года; цикличность, 

периодичность и 

необратимость времени; 

причинно-следственные 

связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в 

Украшение группы к 

Новому году. 

 

Новогодний 

утренник. 

 

 Конкурс поделок. 



 

теплых странах и др.). 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

4 неделя 

декабря 

Неделя культуры 

еды 

Формировать у детей 

культуру взаимоотн 

ошений: быть 

доброжелательными, 

вежливыми, воспитывать 

опрятность. Закреплять 

знания детей о посуде, 

название предметов посуды 

и их назначении. Развивать 

умение называть знакомую 

посуду, соотносить ее с тем 

для чего она 

предназначена. 

Формировать навыки 

культурного поведения во 

время принятия пищи. 

Активизировать словарь 

детей за счет названия 

посуды и различных 

материалов в образовании 

прилагательных и 

существительных, 

расширять словарный 

запас. 

Игровая ситуация « 

Сервировка стола». 

1-я и 2- я 

неделя 

января. 

Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу. 

Формировать понимание 

необходимости заботься о 

своём здоровье, беречь его, 

учиться быть здоровым и 

вести здоровый образ 

жизни 

Оформление 

совместно с 

родителями 

фотоколлажа «Семья 

за здоровый образ 

жизни» 

3-я неделя 

января. 

В гостях у сказки Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений. Воспитание 

нравственных качеств 

личности: свободолюбие, 

ум, смекалку, упорство в 

достижении цели. 

Воспитывать гордость за 

свой народ, любовь к 

Родине. 

Викторина «В гостях 

у сказки» 

4-я неделя 

января. 

Дикие животные Формирование первичных 

ценностных представлений 

о диких животных. 

Конструирование 

«Зоопарк» 

1-я неделя 

февраля 

Профессии Расширение представлений 

дошкольников о труде 

Фотовыставка 

«Профессии мам и 



 

взрослых, о разных 

профессиях.  

знакомства с профессиями 

(шофер, почтальон, 

продавец, врач). 

Формирование интереса к 

профессиям родителей, 

подчеркивание значимости 

их труда. 

пап» 

2-я неделя 

февраля 

Дом, в котором я 

живу 

Познакомить с названиями 

улиц, на которых живут 

дети. Объяснить, почему 

важно знать свой 

домашний адрес, адрес 

детского сада 

Выставка детских 

работ «Дом моей 

мечты» 

3-я неделя 

февраля 

Неделя мужества Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках 

Родины, всех слабых людей 

(детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитывать 

уважение к защитникам 

Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам 

Родины). Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

Выпуск фотогазеты 

«Мой папа самый 

лучший!». 

4-я неделя 

февраля 

Все работы хороши Закрепить и пополнить 

знания детей о профессиях, 

воспитывать доброе 

отношение и уважение к 

труду взрослых. Расширить 

представление о 

профессиях «продавец», 

«врач». Развивать 

любознательность, 

мышление и речь. 

Викторина « Все 

работы хороши». 

1-я неделя 

марта 

Мамин праздник Воспитание чувства любви 

и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Изготовление 

подарков для мамы. 

2-я неделя 

марта. 

Неделя игры и 

игрушки 

Закреплять обобщающее 

понятие «игрушка», «игра». 

Конкурс на лучший 

рассказ «Моя 



 

Активизировать знания о 

видах игрушек, о 

материалах из которых они 

сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к ним. 

любимая игрушка» 

3-я неделя 

марта 

Весна идет, весне 

дорогу! 

Учить наблюдать первые 

признаки весны: капель, 

кругом вода, солнечные 

блики; рассматривать 

почки на деревьях; слушать 

песенку капели; называть 

растущие на участке 

деревья 

Изготовление 

цветущей ветки. ( из 

различного 

материала). 

4-я неделя 

марта. 

Волшебные 

превращения 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование. 

Экспериментирование 

с водой. 

1-я неделя 

апреля 

Неделя детской 

книги. 

Расширять и обобщать 

представления детей о 

книге. Воспитывать любовь 

и уважение к чтению. 

Учить бережно, относиться 

к книгам. 

Выставка «Моя 

любимая книга!» 

2-я неделя 

апреля. 

Мы едем, едем, едем. 

Транспорт. 

Формирование 

обобщающего понятия 

«Транспорт». Закрепление 

знаний о видах транспорта. 

Викторина по ПДД 

3-я неделя 

апреля. 

Народная культура и 

традиции. 

Формировать 

представления о народных 

игрушках. Расширять 

представления о русской 

народной игрушке, о 

народных промыслах, 

материалах из которых 

сделаны игрушки. 

Мультимедийная 

презентация на тему 

«Народная культура и 

традиции» 

4-я неделя 

апреля 

Неделя экологии Расширение представлений 

детей о природе. 

Продолжение знакомства с 

многообразием животного 

растительного мира, с 

явлениями неживой 

природы. Формирование 

элементарных 

представлений о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в 

природе 

Родителям дома 

совместно с детьми 

составить рассказ и 

оформить книжку – 

малышку по теме 

“Береги природу” 

1-я неделя 

мая. 

Тематический 

проект «День 

Победы» 

Сообщить детям 

первоначальные сведения о 

ВОВ, дать знания о героях 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов ВОВ 



 

ВОВ, названиях военной 

технике. Раскрыть значение 

победы в ВОВ, 

формировать 

представление о том, что 

всем людям на Земле 

нужен мир. Развивать речь, 

воображение, мышление, 

умение детей 

взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

Воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ, чувства 

гордости за Родину 

2-я неделя 

мая. 

Неделя 

безопасности. Чтобы 

не было беды, 

дружно встретим 

лето мы» 

Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Развлечение 

3-я неделя 

мая. 

«Первые весенние 

цветы» 

Создать условия для 

формирования 

представлений о весне и 

весенних первоцветах; 

способствовать 

расширению первичных 

естественнонаучных и 

экологических 

представлений; 

содействовать закреплению 

знаний примет весны; 

расширять кругозор и 

представления  детей о 

живой природе. 

Оформление альбома 

«Первоцветы» 

4-я неделя 

мая. 

«Здравствуй, лето!» Расширять знания детей о 

летнем отдыхе. Что 

происходит в природе, 

какие изменения 

Рисование на тему 

«Как я проведу лето» 

Проектная деятельность в средней группе «В» 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Тема Тип проекта Цель Ответствен 

ные 

1 Январь-

апрель 

Юные 

волшебники 

Исследовательско-

творческий 

Формирование у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста интереса 

к познанию и 

исследованию, 

поддерживать 

стремление к 

проявлению 

Воспитатели 

средней 

группы 



 

самостоятельности 

и инициативы, 

любознательности. 

2      

Планирование выставок творческих работ 

и фотовыставок в средней группе «В» 
Фотовыставки Выставки 

творческих работ 

 Акции 

«Мой край» Рисунок 

«Воспоминания о 

лете» 

 «Безопасная дорога» 

«Улыбки лета» Поделка из 

природного 

материала «Листик-

листопад» 

 «Книга в гости к 

нам пришла» 

«Наша дружная семья» Поделки-украшения к 

Новому году «Чудо-

снежинка» 

 «Моя малая Родина» 

«Моя мама тоже была 

маленькой» 

 Рисунок «Весенний 

букет» 

 «День улыбки» 

«Я и папа-друзья» Рисунок 

«Космическое 

путешествие» 

 «Наши традиции» 

 

3.8 Режим дня 
Режим дня воспитанников средней группы (4-5 лет) 

Холодный период 

Режимные моменты 4-5 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин.) 9.15-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко  сну, сон, гимнастика пробуждения 13.00-15.30 

Полдник (уплотненный) 15.30-16.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин.) - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Уход детей домой до 19.00 

 

Режим дня воспитанников средней группы (4-5 лет) 

Теплый период 

Режимные моменты 4-5 лет 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 



 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.15-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко  сну, сон, гимнастика пробуждения 13.00-15.30 

Полдник (уплотненный) 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Уход детей домой до 19.00 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  в средней группе «В»  

 

День недели НОД Время 

понедельник 1. Окружающий мир 9:15-9:35 

2. Музыкальное занятие 9:45 -10:05 

3. Рисование 10:15-10:35 

вторник 1. Речевое развитие 9:15-9:35 

2. Физкультурное занятие * (физкультурно-

оздоровительное плавание) 

9:50-10:20 

среда 1. Лепка/Аппликация 9:15-9:35 

2. Музыкальное занятие 9:45-10:05 

четверг 1. Математическое развитие 9:15-9:35 

2. Физкультурное занятие 9:45-10:05 

3. Народное декоративно-прикладное 

творчество/Конструирование 

10:15-10:35 

пятница 1. Речевое развитие  9:15-9:35 

2. Физкультурное занятие 

 

10:10-10:30 

Общий объем НОД в неделю 12 
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