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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Адаптированной образовательной программы 

 
      Адаптированная программа направлена:  

- на повышение качества коррекционно-развивающей деятельности в условиях 

реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и введение в ФГОС ДО; 

- на обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

зрения) на специальную  (коррекционную) помощь с учетом индивидуальных 

особенностей и индивидуальных потребностей, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья, развитие индивидуальных способностей; 

- на создание условий развития ребенка с нарушениями зрения, 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 с нарушениями зрения. 

         Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями зрения реализуется в группах компенсирующей направленности и 

составлена в соответствии с ООП ДО, в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой образования детей с нарушениями 

зрения в процессе организации различных видах детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом или 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

     Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на 

решение следующих задач: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

ОВЗ, их родителей и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры; 
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- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, лечения, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

      Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста  с нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

      Задачи Адаптированной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсов, растительном и животном мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- формирование любви к своему краю, городу, чувство гордости за него; 

- воспитание позитивного, эмоционально-ценностного и бережного отношений к природе 

Уральского региона. 

1.1.2. Нормативно-правовые основы Программы 

    Перечень нормативных и нормативно-методических документов:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки 

России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

      Система коррекционно-развивающей работы базируется на общедидактических 

принципах:  

1. Принцип целенаправленности педагогического процесса. 

2. Принцип целостности и системности педагогического процесса. 

3. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к 

личности ребенка. 

4. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе. 

5. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями зрения в 

МАДОУ «Детский сад № 432 г. Челябинска» опирается на принципах: 
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6. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

7. Принцип единства диагностики и коррекции. 

8. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

9. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

10. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в 

русле основных видов детской деятельности, 

11. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. 

12. Принцип компетентностного подхода. 

13. Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

14. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

15. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе. 

16. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

17. Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации. 

      Основополагающие подходы к организации коррекционно-развивающей деятельности 

для  детей с нарушениями зрения  - системно-деятельностный и компетентностный, 

которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

      Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

  – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов 

- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

 – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Адаптированная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 432 г. 

Челябинска» составлена с учетом принципов «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной:  

1.Превентивная направленность коррекционной работы решает задачи опережающего 

характера для предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии детей 

с нарушением зрения. Успешность решения превентивной роли коррекционной работы во 

многом зависит от раннего выявления детей с нарушением зрения, ранней и 

своевременной организации коррекционной помощи. 

2. Принцип пропедевтической (подготовительной) роли коррекционной работы, который 

мы определяем весьма важным для введения ребенка с нарушением зрения в различные 

виды детской деятельности: игру, занятия, труд и другие. Например, применительно к 

овладению рисованием, вводят пропедевтический курс обучения детей навыкам 

обследования натуры, постановки руки, развития формообразующих движений. 

3.Принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы заключается 

в формировании новых обходных способов ориентации в окружающей действительности, 
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восполнения недостающей зрительной информации за счет активного включения всех 

сохранных анализаторов и высших психических функций. 

4. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного дефекта, характера 

зрения. Здесь мы выделили группу детей, отличных от слепых и слабовидящих тем, что у 

них монокулярный характер зрения создает свои специфические трудности социальной 

ориентации и адаптации. 

5. Принцип оптимальной информационной наполненности коррекционной работы. Он не 

означает простого увеличения информации, но предусматривает самопроявление ребенка, 

его возможности, потребности и склонности. Осознанная целенаправленная информация, 

данная в доступной для ребенка с патологией зрения форме, является важным условием 

адекватной социальной адаптации. Критериями доступности и целесообразности 

информационного обеспечения коррекционной работы является ее адекватность 

потребностям ребенка с нарушенным зрением.   

6. Принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как:  

- адекватность содержания психолого-педагогического воздействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка с нарушением зрения;  

- оптимальная направленность коррекционной работы и ее процессов на достижение 

объективно оправданных целей;  

- обеспеченность практическим взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и 

психических возможностях. 

        Адаптивная программа построена с учетом следующих подходов: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

с учетом выраженности зрительных отклонений; 

- системный подход к организации коррекционно- развивающей работы; 

- преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: диагностического, 

отборочного, содержательного, организационного, мониторингового. 

 

1.1.4. Классификация детей с нарушениями зрения 

 

       У детей с нарушениями зрения первичное нарушение носит сенсорный характер, 

страдает зрительное восприятие вследствие органического поражения зрительного 

анализатора.  

       Категория детей с нарушением зрения весьма разнообразна и неоднородна. По 

степени нарушения зрения и зрительным возможностям она включает следующие 

подкатегории: 

I. Слепые дети. По остроте зрения это дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на 

лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию «Слепые» входят также дети 

с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения 

сужены до 10 - 15 градусов или до точки фиксации. Такие дети являются практически 

слепыми, так как в познавательной и ориентировочной деятельности они весьма 

ограниченно могут использовать зрение.  

II. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой зрения от 0,05 

(5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, 

III.  Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между слабовидением 

и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 



8 

 

    Как известно причинами нарушения зрения могут быть органические и/или 

функциональные поражения зрительного анализатора. Дети, входящие в 1-ю («слепые») и 

2-ю («слабовидящие») подкатегории, страдают только органическими или органическими 

и функциональными нарушениями зрительного анализатора. Их зрение, как правило, 

можно улучшить незначительно либо вовсе невозможно. Если у ребенка имеются только 

функциональные нарушения зрения, то чаше всего зрительные функции его глаз (прежде 

всего остроту зрения) можно восстановить путем лечения. 

     По остроте зрения (особенно в период лечения) эти дети оказываются чаще всего в 

подкатегории «Дети с пониженным зрением», то есть с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой Большую часть детей с функциональными нарушениями 

составляют дети с амблиопией и косоглазием. 

     В ДОУ основную категорию детей составяют дети с пониженным зрением (с 

амблиопией и косоглазием, нарушениями рефракции) и частично слабовидящие дети, 

слепых детей нет. 

 

1.1.5. Характеристика особенностей развития дошкольников с нарушениями зрения 

 

      Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. 

В связи с наличием у детей монокулярного видения, что характерно для данной категории 

(Л.И. Плаксина, 1998) страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается 

неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в пространстве, его 

удаленность, выделение объемных признаков предметов, дифференциация направлений.  

    В работах тифлопедагогов (Л.С. Сековец, 1984, Е.Н. Подколзиной, 1999, Л.И. 

Плаксиной, 1998, И.В. Новичковой, 1998, Е.В. Селезневой, 1995, и др.) представлена 

общая картина психолого-педагогического развития детей с косоглазием и амблиопией. 

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 

замедленный характер.  

    У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются затруднения в работе с объемными 

материалами и желание непосредственного контактирования с объектами. В ряде 

исследований отмечается общая обедненность предметных представлений и снижение 

уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, замедленности 

зрительно-пространственной ориентировки.  

    Детальный анализ особенности формирования ориентировки в пространстве у детей с 

нарушением зрения, показал, что у детей с косоглазием и амблиопией из-за ограничения 

чувственного опыта возникают значительные затруднения предметно-практической и 

словесной ориентировки 

    За счет монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-практических действий, так 

как многие из признаков зрительно не воспринимаются. 

    У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своем теле и связи 

между пространственным расположением парно-противоположных направлений своего 

тела с их словесными обозначениями. 

     Отмечается неустойчивость и фрагментарность пространственных представлений о 

своем теле, а это в свою очередь делает невозможным практическую ориентировку «на 

себе» и перенос действий в конкретные предметно-пространные ситуации.  

     Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у 

детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с 

нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет 

формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и сериации 

предметов по общим или отдельным признакам.  
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    Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков 

в изображении и понимания смысла изображений.  

     У детей старшего дошкольного возраста существуют трудности ориентации в 

признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные сенсорные 

возможности детьми не осознаются.  

    У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются бессистемные неточные сведения о 

собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о внешних признаках, строении, 

функциональном назначении органов чувств, что не позволяет ребенку с патологией 

зрения активно включиться в процесс компенсации собственного дефекта. Поэтому в 

процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией, частичной атрофией 

ДЗН без специального обучения полностью доверяются поступающей зрительной 

информации. Лишь отдельные дошкольники осознают необходимость использования 

сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и слуху.  

    Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При этом у детей 

практически отсутствует планомерное обследование предметов, как посредством 

зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их перцептивная 

активность.  

    Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы детей, 

их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, которое 

характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как 

протяженность, удаленность, глубина, объемность.  

    Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают появление 

отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению двигательной 

активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения движениями. При 

этом, исследователи отмечают, что овладение основными движениями (ходьбой, бегом, 

метанием прыжками, лазанием) во многом определяется состоянием и характером зрения, 

уровнем зрительно-пространственной ориентации.  

     Дети с косоглазием и амблиопией за счет снижения остроты зрения и монокулярном 

его характере затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении 

расстояния и глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в 

сохранении дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при 

движении в пространстве.  

    Недостатки развития детей с косоглазием и амблиопией проявляются и в качестве 

прыжков детей, характеризующиеся несогласованностью рук и ног. Приземлением на 

одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка за счет сложности видения 

глубины, удаленности объектов при монокулярном зрении. 

    При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и 

действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания. В ряде 

исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений 

будет протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям.  

     Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, 

проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребенка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и 

руководства взрослых.  

 

 Деятельность 
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Для детей с нарушением зрения характерно замедленное формирование различных 

форм деятельности в основном в исполнительной ее части, т.к. двигательная сфера детей с 

нарушением зрения является наиболее близкой к дефекту и его влияние на двигательные 

акты оказывается наибольшим. Отмечается также замедленный темп формирования 

предметных действий, трудности переноса их в самостоятельную деятельность, 

наблюдается расхождение между пониманием функционального назначения предмета и 

возможностью выполнить конкретное действие в предметом. Это меняет мотивационно-

потребностные сферы ведущей детской деятельности - игры, которая без специального 

обучения со стороны взрослых носит недостаточный характер. В связи с этим активная и 

развивающая роль ведущей деятельности дошкольников - игровой - затягивается во 

времени и характеризуется бедностью сюжета и содержания игры, схематизмом игровых 

и практических действий. Несколько длительнее формируется и учебная деятельность. 

Внимание 

Сокращение количества и разнообразия внешних впечатлений оказывает 

отрицательное влияние на формирования качеств внимания. Замедленность  процесса 

восприятия сказывается на темпе переключения внимания; неполнота и фрагментарность 

образов - на снижении объема, устойчивости и внимания, то есть практически все 

качества внимания, такие как: активность (произвольное и непроизвольное внимание), 

направленность (внешнее и внутреннее), его широта (объем, распределение), 

переключение (трудное, легкое), интенсивность, сосредоточенность (высокая, низкая), 

устойчивость (устойчивое или неустойчивое) также оказываются под влиянием 

нарушения зрения. 

Зрительное восприятие 

Процесс формирования образов внешнего мира при нарушениях зрения находится 

в прямой зависимости от состояния сенсорной системы, глубины и характера поражения 

зрения. Искаженное сенсорное отражение признаков предметов и изображений влияет на 

формирование зрительных образов и опознавательный этап восприятия. Нарушение 

механизмов восприятия, в свою очередь, сказывается на развитии несенсорных 

психических функций: наблюдается более позднее, чем в норме, формирование операций 

анализа, синтеза, обобщения и категоризации. 

Пространственная ориентировка 

Процесс отражения пространства и ориентировки в нем у дошкольников 

происходит от диффузного, нерасчлененного восприятия с выделением отдельных 

объектов вне пространственных связей к постепенному вычленению, а затем и 

интегрированию, сближению рядом находящихся, и далее целостному дискретно-

непрерывному пониманию пространства. В развитии пространственных представлений у 

нормально видящих детей дошкольного возраста лежит непосредственный практический 

опыт. От того, насколько точно воспринимает ребенок окружающий мир, как он в нем 

действует, зависит точность и адекватность его представлений об этом мире. Ограничение 

потока информации, поступающего через поврежденный зрительный анализатор, 

побуждает ребенка приобретать этот опыт на основе действия других анализаторов. 

Однако этого оказывается недостаточно, так как роль зрения в восприятии пространства 

является главенствующей. Особая роль зрения проявляется в выделении монокулярных 

(линейная перспектива, величина предметов) и бинокулярных (удаленность, 

стереоскопия, объемность пространства, местоположение объекта) признаков 

пространства. Таким образом, несовершенное зрение ребенка ограничивает возможность 

выделять все признаки и свойства предметов, величину, объем, протяженность и 

расстояние между ними и создает определенные трудности развития представлений о 

пространстве и ориентировки в нем. 

Страдает и словесная пространственная ориентировка из-за специфичного развития 

речи ребенка-дошкольника с нарушением зрения. Становление речи зрячих детей и детей 

нарушением зрения осуществляется принципиально одинаково. Речь развивается и 
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усваивается в ходе специфически человеческой деятельности общения с людьми и 

предметами окружающей действительности, но имеет свои особенности формирования - 

изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона речи, появляется 

«формализм», накопление значительного количества слов, не связанных с конкретным 

содержанием. 

Развитие речи 

Специфика развития речи выражается также в слабом использовании неречевых 

средств общения - мимики, пантомимики, интонации, поскольку нарушения зрения 

затрудняют восприятие выразительных движений и не позволяют в достаточной степени 

судить о состоянии человека, его отношении к собеседнику и обсуждаемой теме. 

Память 

Развитие памяти ребенка с нарушением зрения происходит по тем же законам, что 

и у нормально видящего ребенка, и базируется на становлении процессов запоминания, 

узнавания и воспроизведения. Однако имеются и известные трудности в процессе 

формирования памяти, в частности в области запоминания (осмысленного и 

механического, произвольного и непроизвольного). Корни этого надо искать в 

физиологическом механизме процессов запоминания. Дефекты зрительного анализатора 

нарушают соотношение основных процессов - возбуждения и торможения, отрицательно 

влияют на скорость запоминания. Как следствие наблюдается замедленное по сравнению 

с нормой образование временных связей и замедленная выработка дифференцировок, что 

выражается в необходимости "большего количества подкреплений; также отмечается 

недостаточная осмысленность запоминаемого материала и быстрое забывание усвоенного 

материала. 

Правильность узнавания объектов затруднена, поскольку узнавание как 

деятельность, в процессе которой сопоставляется образ памяти с объектом восприятия, 

зависит от того, насколько полно и точно был воспринят объект, от того, какие - 

существенные или несущественные - свойства и признаки были выделены и теперь 

сравниваются. 

Воспроизведение в отличие от узнавания предполагает более полное запечатление 

и сохранение ранее воспринятого. У ребенка при нарушениях зрения наблюдается 

недостаточно полное и замедленное воспроизведение материала, так как на его качестве 

сказываются в полной мере недостатки запоминания и сохранения материала. 

Сопутствующие дефекты 

Нарушениям зрительного анализатора часто сопутствуют и другие дефекты: 

нарушения речи, опорно-двигательного аппарата, задержки психического развития, 

остаточные явления органических поражений центральной нервной системы, 

энцефалопатия, неврозоподобные состояния, гидроцефалия и другие, которые вносят свои 

особенности в процесс психического развития 

 

ɺʦʟʨʘʩʪʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʜʝʪʝʡ ʜʦʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ 

 

Дети дошкольного возраста с ОВЗ развиваются по тем же законам развития 

нормально-развивающихся детей.  

 

В 2-3 ʛʦʜʘ малыши доверчивы и непосредственны, легко включаются в совместную 

с взрослым практическую деятельность, с удовольствием манипулируют различными 

предметами. Они эмоционально реагируют на добрый, неторопливый тон воспитателя, 

охотно повторяют за ним слова и действия. Их непроизвольное и непродолжительное 

внимание легко сосредоточить любой новизной: неожиданным действием, новым 

предметом или игрушкой. В этом возрасте дети не могут надолго сосредотачиваться на 

чем-то одном – им необходимы постоянная смена событий, частая смена впечатлений. За 
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объяснениями и словами обязательно должны стоять зрительный образ предмета и 

действия.  

В раннем детстве формируется здоровье, закладываются фундаментальные 

человеческие способности и личностные качества: любознательность, доверие к миру, 

уверенность в себе, целенаправленность, настойчивость, творческое воображение.  

Особо насыщенным во всех отношениях оказывается третий год существования 

ребенка. В возрасте от 2-3 лет он уже не растет так быстро, как в первые два года жизни. 

Тело малыша становится более пропорциональным и появляется стройность «пупсика», 

которая придает особое очарование этого возраста. 

В организации ребенка происходят серьезные изменения:  

- продолжает развиваться лимфоидная ткань, ответственная за невосприимчивость 

организма к различным инфекциям; 

- совершенствуется деятельность всех органов, вследствие чего малыш становится 

физически выносливым; 

- повышается работоспособность нервной системы; 

- прогрессирует физическое развитие: дети овладевают ходьбой и бегом; у них 

становится большая длина шага, они могут менять ритм ходьбы, направление, по сигналу 

останавливаться, затем возобновлять движение, ускорять ходьбу и переходить к бегу; 

- активизируется умение бросать: увеличивается сила броска, развиваются 

подготовительные движения к овладению навыком замаха; 

- совершенствуются ползание и лазанье, движение рук и многие другие функции. 

Самым важным приобретением на 3-м году жизни является осознание ребенка себя 

как личности. Благодаря речи малыш получает мощное универсальное средство общения, с 

помощью которого он может воздействовать на других и выразить свои желание в словах,  

хочу или не хочу. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать название окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов возрастает. К 3 годам он осваивает основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения. Активный словарь 1000-1500 слов. К концу 3-го 

года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему годку жизни совершенствуется зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детьми безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3-х 

предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух к 3 

годам воспринимаются все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.  

Дети осознанно относятся к своим потребностям, понимают и реагируют на слова 

плохо, хорошо и т.д., которые становятся ориентирами для их собственного поведения. 

Малыши способны радоваться хорошим поступкам, если они одобряются взрослыми. И 

огорчатся в тех случаях, когда поступают плохо. Таким образом, из слушающего ребенка 

превращаются в говорящего, общающегося, учится вместе со взрослым жить в этом мире.  

Дети 2-3 года жизни встречаются с разнообразием предметов в природе и быту. Они 

действенным путем познают различные свойства предметов и явления (песок сыпучи, у 

елки колючие ветки и т.д.). Играя с различными дидактическими игрушками, дети учатся 

сравнивать, различать качество предметов (их форму, величину, цвет). 

Ярким проявлением личности в данном возрасте является борьба за 

самостоятельность. Малыш уже менее зависит от взрослого: он ходит, одевается, 

раздевается, умывается и т.п. повышается его самооценка и постепенно делается 

достаточно устойчивой. И как только ребенок осознает это, он начинает отстаивать свои 

права доступными ему средствами. Результатом можно считать «кризис 3-х лет», который 

характеризуется целым набором симптомов поведения («семизвездие симптомов»): 

- проявление негативизма и желание отрицать все; 
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- упрямство, которое отличается от настойчивости; 

- строптивость, выраженная в недовольстве тем, что предлагает взрослый; 

- своеволие: ребенок все хочет делать сам и только так, как он считает 

нужным; 

- бунтарство: малыш постоянно ссорится с окружающими, ведет себя 

агрессивно; 

- обесценивание личности родителей, родных и близких людей (бранится, 

плюется, бьет, щиплет); 

- деспотизм по отношению к близким людям. 

Период с 2-3 лет принципиально отличается от последующих возрастов числом и 

значимостью возникающих психических новообразований, фундаментальных человеческих 

способностей и личностных качеств. 

Любознательность является жизнеутверждающим качеством человека. Благодаря 

любознательности формируется интерес к познанию окружающей действительности, к 

овладению знаниями («хочу все знать»). 

Доверие к миру начинает складываться в раннем детстве и во многом определяет 

будущий характер человека. Такому человеку легче жить, чем тем, кто не испытывает 

доверия к миру и людям. Доверчивый человек без труда вступает во взаимоотношение с 

воспитателем детсада и другими детьми. 

Уверенность в себе формируется у ребенка в процессе общения со взрослыми в 

предметной деятельности. Появление и становление этого качества не требует от взрослых 

особых усилий, но если им удается подарить малышу ощущение уверенности в себе, то 

можно считать, что он получил один из самых дорогих подарков в жизни.  

Целенаправленность является особым приобретением раннего детства. Появление у 

ребенка способности ставить цели, определять пути их достижения и добиваться результата 

весьма значимо для него. Желание и умение созидать одно из предпосылок стремления 

человека к повышению собственной компетентности. 

Настойчивость, сформированная в раннем детстве, помогает ребенку добиваться 

своих поставленных целей. 

Творческое воображение впервые проявляется в раннем детстве. Самостоятельное 

создание образа в соответствии с собственным замыслом – это сложное новообразование, 

которое требует от взрослых особых усилий при  руководстве игровой и изобразительной 

деятельностью детей. 

В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из пяти – семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает 

не больше двух-трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах 

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 
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Воображение в 3 года только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом,  и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т.д. 

Стремление к деятельности в младшем дошкольном возрасте ярко выражено. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнить такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 2-3 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных с взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги.   

Ученые справедливо считают, что ранний возраст нельзя рассматривать только как 

период физического и физиологического созревания и ограничиваться уходом и 

присмотром за малышом. Необходимо в полной мере развивать потенциальные 

способности каждого ребенка. 

 

    В возрасте 3-4 ʣʝʪ ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

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

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

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

 

4-5 ʣʝʪ – это период интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят 

заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно 

высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные 

движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные 

виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

 Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста 

является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 
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некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный 

интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? 

почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, 

направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения с взрослым приводит к негативным 

проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.  

Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать,  и искать предметы в 

окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные части, определять 

их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать, и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При 

этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают 

окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается 

реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 

лет разрозненны,  и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. 

Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, 

так как они в основном не имеют еще определенной цели,  и строятся без какого-либо 
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предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?), Стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

 

В 5-6 ʣʝʪ в физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. 

Масса тела его увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам 

его рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 

56—57 см. 

Ребенок отличается более высоким темпом прироста длины тела в 5-летнем возрасте 

по сравнению с собственными показателями 4-летнего возраста. У мальчика за год 

увеличивается длина тела на 14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 лет 

увеличивается у мальчика на 19,4 см., а у девочки — на 18,8 см. Прирост массы тела с 4 до 

6 лет по данным физиологов составляет 7 и 6,6 кг. К 6 годам мальчик увеличивает 

физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют, 

что разнонаправленная реакция детей одного возраста по массе тела связана с уровнем 

совершенствования адаптационных механизмов при изменившихся условиях 

образовательной среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт,). 

В этом возрасте заканчивается сензитивный период повышения остроты зрения в 

плеоптическом лечении. Дети переходят на новый этап ортоптического лечения по 

восстановлению зрительных функций. 

В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного 

мозга. 

Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год жизни — 

это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека является 

создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают 

возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и подчинить его 

внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника 

«органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается 

подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис 

для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы 

щитовидной железы связываются характерные для этого периода эмоциональная 

неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается прямая связь 

между уровнем гармоничности физического развития и здоровьем, трудоспособностью и 

функциональным состоянием организма. Шестой год жизни ребенка очень важен для 

развития его воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как 

индивидуальных, так и совместных действий, развитию, благодаря самостоятельности, 

дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов физической 

культуры. К концу пребывания в старшей группе ребенок должен обладать крепким 
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здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной 

подготовленностью. 

Ребёнок, как правило, организован, его внимание устойчиво и продолжительно. Для 

него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него в этом 

возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать факторы, 

воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. 

Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится более чувствительным 

к системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском саду, все 

чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже может дифференцировать личностные 

качества других и самого себя и дать им оценку. В оценках доминирует тенденция в 

положительную сторону. При этом оценочные статусы девочек выше, чем мальчиков. 

Появляется самокритичность, которая в ряде случаев может сыграть важную роль в 

развитии стремления к самосовершенствованию. 

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных 

видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах 

деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для 

него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется 

тенденция к занижению). 

Вместе с тем, на основе опыта ранее освоенных и новых видов деятельности, 

эмоционального и оценочного отношения окружающих (родителей, педагогов, 

сверстников) развивается осознание ценности своего «Я», своих достоинств. Ребенок 

начинает осознавать себя во времени, складывается первоначальное представление о своем 

будущем («когда я вырасту большой...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы, открывает в 

себе одаренность к определенным видам, осознает себя как неповторимая 

индивидуальность. 

Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное нестандартное 

видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в сервировке стола, 

выразительность движений, изобретательность в конструировании, в словотворчестве, 

драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок шестого года жизни 

уже понимает границы своих возможностей для такого же успешного результата, как у 

сверстника.  

Осознание собственной одаренности и признание в сверстнике его неординарности 

— основа для овладения умением признавать и уважать достижения другого человека, и в 

то же время предупреждения развития в нем зависти к успехам других. Углубляются 

возникшие в средней группе мотивы поведения: мотив самоутверждения через 

качественное и оригинальное выполнение деятельности, мотив признания сверстниками на 

основе представления о том, кого называют «другом». 

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного 

восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он проявляет 

устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, 

настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, различает 

средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее понравившиеся 

произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие 

способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и 

композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, 

творческого рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным видам 

художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 

рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, 

драматизации. 
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 Воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру своей 

личности. Он не только хорошо знает о своей принадлежности к мужскому или женскому 

полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится самоутвердиться как 

представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые стереотипы и формы 

поведения. 

У него формируется чувство тождественности с другими представителями пола. 

Углубляется личностное развитие, ибо он начинает разбираться в системах социальных 

отношений —родственных (дочка — внучка — сестра), со сверстниками. Он осознает, что 

окружающие люди — разные, отличаются возрастом, внешним видом, полом, характером, 

поведением, и начинает ориентироваться в этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 

определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 

интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные 

праздники, национальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, 

башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются многообразные Миры (природы родного 

края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, предметов 

быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает базу для 

патриотического воспитания. 

Ребенок из старшей группы отличается открытостью, искренностью, 

впечатлительностью, оптимистичным и мажорным настроением, избирательностью 

отношений, но в то же время еще неустойчивостью эмоциональных состояний. Он 

испытывает гамму чувств (чувство самоценности, самоуважения; чувство гордости, 

возникающее теперь не столько по поводу овладения конкретным действием, сколько в 

связи с качеством его выполнения); зарождаются и появляются эстетические, 

нравственные, интеллектуальные чувства. Ему свойственны: инициативность, стремление 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности и общении — в играх, в 

рассуждениях, в конструировании и экспериментировании, в поиске способов действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под 

влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и пользоваться 

общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, интонация 

и т.п.). У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их 

внутреннему миру.  

Развивается осознание себя как субъекта деятельности, как ранее освоенных, так и 

новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных результатов собственной 

деятельности, нацеливает сам себя на разные уровни достижений, преимущественно 

высокий («накрою на стол на красный кружок», «построю театр, как настоящий», «много 

запомню»). Появляется способность к осмыслению чувств своих и других людей; 

развивается умение понимать мотивы поступков взрослых и сверстников (в реальной жизни 

и в художественном произведении). Есть понимание половых отношений и представление о 

поведении человека в определенной роли (наиболее выражение проявляются в сюжетной, 

режиссерской игре).  

Развивается психологическая наблюдательность, некоторые социально-

перцептивные умения: описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства 

взрослых, сверстников по внешним проявлениям: мимике, пантомимике, позе, голосовой 

интонации (радость, гнев). Все сказанное выше позволяет говорить о развитии у него 

психологической культуры. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в 

определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с окружающими 

людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, проявлять 

доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные попытки 

выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства детской 

субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет представление о 
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нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения (в детском саду, на 

улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и «ролевого» общения (в 

игре); приобретает первоначальный опыт регулирования своего поведения в соответствии с 

ситуацией общения, половозрастными особенностями его участников. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, 

поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему взаимосвязанных 

компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, 

научился выполнять их на уровне самостоятельности (по своей инициативе, независимо от 

взрослого, умея адекватно оценить полученный результата) и творчества. Системное 

знание о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что позволяет ему 

превратить его (знание) из предмета познания в средство самообразования, 

самовоспитания, саморазвития личности. 

В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд 

взрослых, события общественной жизни, часто далеко выходящие за рамки их личного 

опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных играх 

формируется система коллективных взаимоотношений между детьми. Продолжают 

развиваться продуктивные виды деятельности как формы самодеятельности, в которых 

ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. Возникают устойчивые, сложные и 

расчлененные композиции. 

На основе целенаправленного педагогического процесса у воспитанника данного 

возраста значительно обогащается развитие волевой сферы, существенно повышается 

уровень произвольного управления своим поведением: для него становится возможным 

ограничение своих желаний, постановка определенных целей, преодоление препятствий, 

стоящих на пути достижения этих целей, адекватная самооценка результатов собственных 

действий каждого участвующего в общей деятельности; в то же время он становится более 

критичными в оценке сверстников.  

Это положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет 

управление своим поведением для образования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитанник шестого года жизни понимает смысл задачи, поставленной воспитателем, 

самостоятельно выполняет указания, направленные на способ выполнения задания. На этой 

основе шире становятся возможности обучения. 

Впервые в этой возрасте существенную роль начинают играть такие виды 

деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только погруженное в 

продуктивные виды деятельности, но и в речевую, математическую и др. деятельности) 

Ребенок способен систематически выполнять разные виды труда (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, труд ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, дежурство). 

Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые выражаются в 

стремлении сделать полезное для других, позаботиться о них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление ребенка.  

Внимание становится более устойчивым, возникает способность произвольного 

запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию 

произвольного запоминания способствует значимость материала для практической 

деятельности (запомнить что-либо для игры, для передачи поручения воспитателя, для 

выполнения требований взрослого и т.п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания 

происходит совершенствование восприятия. Он может оценивать не только свойства 

предметов, но и разновидности этих свойств: чувствует характер, настроение произведений 

литературы, музыки и изобразительного искусства, различает их жанровые особенности, 

форму, выразительно-изобразительные средства (выразительность интонации, образные 

слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, цвет). 
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Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш 

воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное расположение 

предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении и 

оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток («вчера», 

«сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. Восприятие приобретает более 

целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, изображение, 

последовательно обращая внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного мышления, 

на основе которых становится возможным формирование обобщенных представлений, 

соответствующих науке — системные и систематизированные знания, которые он 

усваивает с помощью разного вида моделирования (предметного, схематизированного, 

графического). Он начинает не только выделять общие свойства предметов и явлений, но и 

устанавливать зависимости и закономерности между ними (например, связи 

функционирования и функциональные между компонентами деятельности, 

взаимоотношения последовательности явлений во времени, равенства и неравенства 

совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, отношение части и 

целого и т.д.).  

Содержание познания оказывает влияние на развитие интереса к речи-

доказательству, к рассуждениям о наблюдаемых фактах, к овладению умением строить 

элементарные умозаключения. Вот почему метод беседы становится в этом возрасте 

ведущим. 

  У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, 

описание, доказательство, объяснение) и стороны речи: чище становится произношение 

(большинство из них правильно произносят все звуки родного языка), более развернутыми 

становятся фразы; овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно 

свободно, расширяется его словарный запас, в него включаются метафоры, речевые 

обороты, свойственные родному языку. Высказывания его приобретают связный характер, 

оформленный в соответствии с видом речи. Ребенок с удовольствием сочиняет на основе 

модели последовательности рассказа короткие сюжетные и описательные тексты. 

 

К  6-7 ʛʦʜʘʤ ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние 

здоровья окружающих; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствии  с 

погодой. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

 Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость,   

когда нарушает правила,  поступает плохо.  Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие). Ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать,  что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве 

с ним, ребенок стремится как можно больше узнать о нем, причем круг интересов выходит 

за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым,  но и очень 

зависимым от  его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. Вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной  принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции,  правила поведения). К 7 годам дошкольники испытывают чувства 

удовлетворения в отношении своей гендерной принадлежности. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики,  наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Совершенствуются ходьба, бег,  шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от её привлекательности. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации.  Дети могут самостоятельно что-либо 

запомнить, используя при этом простейший способ запоминания – повторение (шёпотом, 

про себя). Могут использовать более сложный  способ – логическое упорядочивание. 

Воображение детей этого возраста становится богаче и оригинальнее, более логичным и 

последовательным. Развитие способности к продуктивному творческому воображению в 

этом возрасте  нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Продолжает развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возможность успешно совершать  действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей. Продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. Увеличивается словарный запас. Старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение.  В этом возрасте  дети воспринимают книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. 

В продуктивной деятельности дети 6-7 лет способны изображать всё, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Могут создавать цветовые тона и оттенки. Используют цвет как средство 
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передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. В лепке создают изображения с натуры и по представлению, используя разные 

способы лепки (пластический,  конструктивный,  комбинированный). В аппликации 

осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги,  сложенной 

пополам, гармошкой. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки  из разнообразного материала, дополняя их 

архитектурными деталями. Овладевают композицией (фризовой, линейной,  центральной) с 

учетом пространственных отношений. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

 

    

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
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 к 

концу дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 Целевые ориентиры ООП организации с нарушениями зрения должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений и индивидуальных типологических особенностей ребенка. 

 

1.2.1. Требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями зрения 

 

ʎʝʣʝʚʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʚ ʨʘʥʥʝʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ  

К трем годам ребенок:  

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 –  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно;  

 –  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   
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–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  –  любит слушать стихи, песни, короткие 

сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

–  с удовольствием двигается  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

ʎʝʣʝʚʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʥʘ ʵʪʘʧʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʷ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

К семи годам:  

–  ребенок 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; 

 –  ребенок 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; 

  –  ребенок достаточно хорошо 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; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской  литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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

различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с нарушениями 

зрения имеют качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 
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программы  ДО, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.2. Промежуточные планируемые результаты по образовательным областям 

 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè  
 

ʎʝʣʴ: создание условий для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддержание и 

проявление любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

и развитие представлений об окружающей действительности.  

 

1 ï 3 ʛʦʜʘ 

Сенсорное развитие: 

- свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

- может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и 

мало предметов; 

- различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет 

их размер; 

- ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

= имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

- имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

- имеет представления о неживой природе; 

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

 

3-4 года 

Сенсорное развитие: 

-  различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т. п.); 

-  группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 
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- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия.  

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 

взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действие замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия один, много, по одному, ни одного, может определить 

равенство – неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длина, высота, ширина); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и времени года. 

Формирование целостности картины мира и расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условия 

существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно – следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

 

4 ï 5 ʣʝʪ 

Сенсорное развитие: 

- различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 
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5 ï 6 ʣʝʪ 
Сенсорное развитие: 

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

- создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей 

среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила   поведения в природе. 

 

 

 

6-7 ʣʝʪ. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

- имеет общие представления о множестве, уметь формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

- умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета  принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

- знает известные геометрические фигуры, их элементы и некоторые свойства. 

- умеет ориентироваться на ограниченной территории, располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. 

- имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности  всех дней недели, месяцев, времен года. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- знает характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью  

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществляет их оптимальный 

выбор в соответствии с познавательной задачей. 
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Сенсорное развитие 

-  умеет использовать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

- осуществляет координацию руки и глаза; имеет развитую мелкую моторику рук для 

разнообразной деятельности. 

- умеет созерцать предметы, явления, направлять внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

- умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки. 

- умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, цвету, величине, 

строению). 

- имеет знания о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность 

- принимает участие и проектной деятельности всех типов. 

-умеет  анализировать  эффективность источников информации. 

Дидактические игры 

- проявляет   в игре необходимые для подготовки к школе качества: произвольное 

внимания, ассоциативно-образное и логическое мышление, воображение, познавательную 

активность. 

Ознакомление с предметным окружением 

- имеет расширенные  представления детей о предметном мире: о транспорте, о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Понимает, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других, делая жизнь более удобной и комфортной. Имеет представления об 

истории создания предметов  как творения человеческой мысли. 

- имеет представления о существенных характеристиках предметов о свойствах и 

качествах различных материалов. Знает, что материалы добывают и производят. 

-  применяет разнообразные способы обследования предметов. 

Ознакомление с социальным миром. 

- имеет знания о библиотеках, музеях. 

- имеет представление  о дальнейшем обучении,  знания о специфике школы. 

- осведомлен о человеческой деятельности, ее значимости для жизни ребенка,  семьи, 

детского сада и общества в целом.  

- имеет  представления о людях разных профессий. 

- имеет представления об элементах экономики. 

- имеет представления о родном крае, достопримечательности региона,  представления о 

России. 

- владеет элементарными представлениями об эволюции Земли, месте человека в 

природном и социальном мире. 

- имеет  элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности.  

- знает  о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран.  

- имеет   представления о правах ребенка, о свободе личности как достижении 

человечества. 

- имеет представления о родном крае, о достопримечательностях края. 

- проявляет  патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы 

- имеет знания детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях луга, леса, сада, о 

домашних, зимующих и перелетных птицах,  о домашних и диких животных. 

- имеет представления о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о насекомых. 

Знакомить с некоторыми видами защиты от врагов. 

- уважает  к труд сельских жителей. 
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- умеет обобщать и систематизировать представления о временах года. 

- умеет устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями. 

- понимает, что жизнь человека на земле зависит от окружающей среды и сказывается на 

здоровье и жизни человека. 

-  умеет  правильно вести себя в природе. 

- знает  сезонные изменениями. 

 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

ʎʝʣʴ: создание условий для формирования речевой языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи, приобщение к культуре чтения. 

 

1 ï 3 ʛʦʜʘ 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия; 

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

- способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Развитие литературной речи: 

- активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

- появляются любимые сказки, стихи; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, 

Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен вслушиваться в звучание слова; 

- знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 

 

3 ï 4 ʛʦʜʘ 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
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- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми  

и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 

этикета  

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Развитие литературной речи: 

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, 

Л.К. Татьяничева и др.) 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности; 

- правильно понимание значение терминов «слово» и «звук». 

 

4 ï 5 ʣʝʪ 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 
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- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

- способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг; 

- способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

- умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным 

звуком. 

 

5 ï 6 ʣʝʪ 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи: 

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 
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- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров; 

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

6 ï 7 ʣʝʪ 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 
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- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ ï ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

ʎʝʣɹ: обеспечить психолого –педагогическое сопровождение процесса социализации 

ребенка и формирование коммуникативной компетентности ребенка с нарушениями 

зрения. 

 

1ï 3 ʛʦʜʘ  

Развитие игровой деятельности: 

- эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, 

говорить плохие слова); 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (подождать, потерпеть); 

- радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев); 

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

- называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 
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взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 

проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности (не 

подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила 

или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает 

и т.д.); 

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает 

в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

3ï4 ʛʦʜʘ 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в 

беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

- знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди. 

 

4 ï 5 ʣʝʪ 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные и                                                                                                                                                                                                                                                     

сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

- проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 
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Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

 

5 ï6 ʣʝʪ: 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 
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Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

6 ï 7 ʣʝʪ: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается 

в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 

и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и 

в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

ʎʝʣʴ: создание условий для интереса и ознакомление с разными видами и жанрами 

искусства; развитие способности к восприятию и приобщению к разным видам 

художественно-эстетической деятельности; развитие потребности в творческом 

самовыражении. 

 

1 ï 3 ʛʦʜʘ 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

- умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

- умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять 

концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

- наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

- называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
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- дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

- проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 ï 4 ʛʦʜʘ 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
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- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

4 ï 5 ʣʝʪ: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 
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- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

 

5 ï 6 ʣʝʪ 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

- создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

- создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 ï 7 ʣʝʪ 
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Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
çʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

 

ʎʝʣʴ: обеспечить условие для становление у детей ценности здорового образа жизни, 
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развитие представлений о своем теле и физических возможностях, приобретение 

двигательного опыта и совершенствование двигательной активности; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами. 

 

1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- хорошо спит, активен во время бодрствования; 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

- прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

- берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 

предметы (высота 10 см); 

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели; 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
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- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

4 ï 5 ʣʝʪ: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 
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- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

 

5 ï 6 ʣʝʪ: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
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- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

6 ï 7 ʣʝʪ: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 
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– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета на 

первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

 
2.1. ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʨʘʟʜʝʣʘ 

 

В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой.   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 
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предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива. 

 Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.   

 

2.1.1. Особенности осуществления образовательного процесса у детей с 

нарушениями зрения 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка с нарушениями зрения, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В основе построения содержательного компонента адаптированной основной 

образовательной программы МАДОУ (обязательной и вариативной части) лежит выбор и 

сочетание образовательных программ дошкольного образования. Основанием для отбора 

программно-методического комплекса являются основные положения, отраженные в 

Конституции РФ, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования и других нормативно-

правовых документах. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование/ 

должны быть направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах компенсирующей 

направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

Направления работы детского сада по реализации Примерной основной 

образовательной программы подчинены ее основным целям  и задачам. Они заключаются 

в следующем: 

- Организация коррекционной работы с детьми с нарушением зрения 

направлена на устранение основного дефекта физического здоровья,  как 

медикаментозными средствами, так и педагогическими. Лечение детей проводится по 

медицинским показаниям с  помощью специальных аппаратов. Педагогическая коррекция 

включает в себя  воздействие на зрительные анализаторы детей посредством специальных 
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упражнения по методикам В.Ф. Базарновым;  Г.А. Шичко; В.А.Ковалева, Г.Г. 

Демирчогляна; Л.И.Плаксиной. 

- Организация воспитательно-образовательного процесса предполагает  

развитие интегративных качеств ребенка в процессе совместной деятельность взрослого и 

детей, а так же в самостоятельной деятельности детей.  

- Воспитательно-образовательный процесс  строится на психолого-

педагогическом обоснованном выборе воспитателем учебных планов, программ, средств и 

методов воспитания и обучения детей,  с учетом их индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями ПМПк. 

- Создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического здоровья воспитанников включает систему мер,  

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение 

нормального роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности 

детей. 

Концептуальными основами  организации работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения, мы считаем обеспечение оптимальных условий для системного комплексного, 

непрерывного воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста в 

сензитивный период созревания их зрительной системы.  

Важным является не только улучшение состояние зрения, но и успешное 

всестороннее развитие детей. В связи с этим основные цели и задачи деятельности  

учреждения в рамках образовательной программы  мы считаем: 

Цель: воспитание, образование и коррекция физических и психических 

отклонений развития  у  детей дошкольного возраста с нарушениями зрения на основе 

реализации комплекса мер профилактически-оздоровительного характера и усвоения 

детьми обязательного минимума содержания реализуемых учебных программ ДОУ. 

Задачи: 

1. Всесторонне развивать детей с нарушением зрения 

- Стабилизировать психофизическое развитие детей для успешной интеграции их в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

-  Совершенствовать коррекционную работу и работу по преемственности дошкольного и 

начального образования. 

-     Обеспечивать  дифференциацию образования и воспитания каждого ребёнка. 

2. Создавать благоприятные условия для полноценного развития  ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и способностями. 

- Целенаправленно формировать интересы и  мотивации  учения детей с нарушением 

зрения. 

- Развивать вариативное мышление,  инициативу и творчество  воспитанников. 

- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. 

- Учитывать индивидуальные возможности развития детей с нарушением зрения 

- Формирование позитивных качеств личности. 

- Развитие адаптивных способностей (хорошо адаптируется в школе, в обществе). 

3. Поддерживать и развивать  физическое, психическое и социальное здоровье детей 

- Обеспечить  физическую и психическую активность детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

- Способствовать потребности в здоровом образе жизни, разумном отношении к своему 

здоровью  участников ВОП. 

- Осуществлять  компенсаторную работу  нарушений в физическом и психическом  

развитии детей. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
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Целостность педагогического процесса в группах компенсирующей 

направленности ДОУ обеспечивается реализацией «Адаптированной программой ДОУ  № 

432» . 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей с ОВЗ в различных видах деятельности и охватывать следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития в 

разных видах деятельности: 

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

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

 – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.    

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество.  

 

2.3. Особенности организации и осуществления коррекционно-образовательного 

процесса 

 

В адаптированной образовательной программе определены соотношения форм и 

видов деятельности, объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. В 

программу интегрируются необходимые модули  коррекционных программа, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с нарушениями зрения.  

Реализация адаптированной образовательной программы МАДОУ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

 – особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; – 

вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 
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 – критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:    

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.   

 Дети с нарушениями  зрения овладевают программным материалом при 

специально созданных условиях, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников, с учетом их психо-физического развития, 

индивидуальных возможностей зрения. 

 Группы сформированы по возрастному принципу. Укомплектованность групп 

компенсирующей направленности происходит на основании протоколов ПМПК, 

заявлений родителей (законных представителей), комплектационных списков Комитета по 

делам образования г. Челябинска  и составляет 100%.  

Общее количество детей  - 90 чел. 

Количество групп – 5 групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения - образовательный процесс в группах осуществляется по Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования, Основной 

образовательной программе МАДОУ «Детский сад № 432 г. Челябинска». 

Характеристика групп по наполняемости и однородности возрастного состава. 

   

группы компенсирующей направленности 

 

№ 

группы 

Возраст Кол-во 

детей 

№ 4 1 младшая группа 

2-3 года 

18 

№ 3 2 младшая группа, 

 3-4 года 

18 

№6 Средняя группа, 

4-5 лет 

18 

№ 12 Старшая группа, 

5-6 лет 

18 

№ 2 Подготовительная группа  

6-7 лет 

18 

Итого:                                                                                             90 чел 
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Задачи образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

по образовательным областям 

 

Познавательное развитие 
 

Ранний возраст (1-3 года).  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 – ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  В сфере ознакомления с окружающим миром  

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  В сфере развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных способностей Взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
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целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые 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.   

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие 

возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.  

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
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математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право 

выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
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используемых вариативных образовательных программ.  

  

Примерный перечень программ, технологий и пособий 
 

Сенсорное развитие 

1.Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников. 

Наглядное пособие. – Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2003. – 40 с.: ил 

2.Григорьева Л.П., Бернадская М.Э.,  и др. Развитие восприятия у ребенка: Пособие для 

коррекционных занятий с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. 

– М.: Школа Пресс, 2001. – 96 с.: илл.64. 

3.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. (Пособие 

для воспитателя детского сада). Под  ред. Л.А. Венгера М., «Просвещение», 1973. – 110 с. 

с ил. 

4.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

5.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

6.Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: 

Сфера, 2012.  

7.Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

8.Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

10. Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

11. Подколзина Е.Н. Обучение дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 

зрительно-пространственной ориентировки// Дефектология, 1994 № 3. 

12. Л. А. Ремезова, Н. И. Буковцева. Развитие зрительных перцептивных способностей у 

детей с особыми образовательными потребностями с помощью компьютерных Величина, 

цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и снова играй 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие птицы средней полосы (Программа «Я-человек»). – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

2. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: Дикие 

звери и птицы жарких и холодных стран (Программа «Я-человек»). – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Фрукты. 

Овощи. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Цветы. 

Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Грибы, Ягоды. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. 

7.  «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., 

испр. И доп. – СПб: «Детство – пресс», 2005. 
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8.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Фонтов М.С. Геометрия растений: Как природа изобретала зелёный мир. – Екатеринбург: 

Издательство «Сократ», 2008. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

2.Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3.Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012 

4.Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

9.Плаксина Л.И. Математика в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 1994. 

10. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. 

М: Эксмо, 2005. 

11. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста 

/З. А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: 

Детство-Пресс. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимова Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

3. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 

2005. – 240 с. (8 гр) 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. (метод кабинет) 

5. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе/ авт.-сост. С.В. Машкова (и др.). –Изд.2-е,испр.-

Волгоград:Учитель,2012. 

6. Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Ранний возраст (1-3 года)  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 – дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, 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. Способствует развитию у 

ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

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.   

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 ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  
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В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  Также в случае необходимости 

взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.  

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

Дошкольный возраст  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;  

 – развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях.  
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия.  

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. 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.  

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

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. 

 Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности 

  

Развитие игровой деятельности 

 

1.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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2.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3.Губанова Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое 

пособие – М.: Айрис-пресс, 2008. 

5.Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений/сост. Т.Н. Доронова. – М.: ЛИИНКА-ПРЕСС, 2006. 

6.Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. 

8.Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.               

9.Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

10. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребёнка – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 

      Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1.Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

2.Азбука общения. Под ред. Шипицина Л.В. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

Детство-Пресс, 1998. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3.Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: 

Перспективное планирование с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4.Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

6.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Приобщение детей к истокам русской культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2008. 

7.Корнилов И.Г. Игра и творчество в психокоррекции. Развитие общения старших 

дошкольников с нарушением зрения в креативной игре-драматизации. М.2000 

8. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  
9.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы. Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

10. Плаксина Л.И. формирование социально-адаптивного поведения у учащихся с 

нарушением зрения в начальных классах. Под ред. Л.И. Плаксиной. – Калуга: Адель, 1998. 

11. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

12. Феактистова В.А. Формирование общения у детей. Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Детство-Пресс, 2008. 

13. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.: 

Книголюб, 2004. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

4. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. 

5. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников.  

– М.: 2005. 

6. Моя Родина – Россия.: «Учебник для малышей»./ Степанова В. – «Фламинго», 2004. 

7. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка …: пособие по нравств.-патриот. 

Воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры. – М.: 

Обруч, 2011. 

8. Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Белая, К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников/К.Ю.Белая. М.:, 

Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Для детей 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Гордиенко С.А. Правила дорожного движения для детей. – Ростов н/Д:Феникс, 2013. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

4. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

5. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

7. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

2. Глозман А. Учите мальчишек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические 

технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

4. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка– дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

 

Речевое развитие 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  – развития речи у детей в повседневной жизни; – 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  Взрослый использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, 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. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, 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. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) 

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.   

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
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хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

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.   

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

1. Большева Т.В.  Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники: Учебно-методическое пособие. – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2007. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду первая младшая группа. Для занятий с детьми 

2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в детском 

саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребёнка от рождения до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

12. Лапп Е.А. Развите связной речи у детей 5 – 7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты. – М.:ТЦ Сфера, 2006. – 256 с. 
13. Максаков А.И. Правильно говорит ваш ребёнок. Пособие для воспитателей и  родителей 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников– М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
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15. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

17. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

18. Шорохова О.А. Речевое развитие ребёнка: Анализ программ дошкольного образования. - 

М.:ТЦ Сфера, 2009. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

  – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

  

Дошкольный возраст  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– 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 
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творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития 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.  

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 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. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий: 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: Перспектива, 2010. 

7.Плаксина Л.И.. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения. – М.: Владос, 2008. – 87 с.: ил. 
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8.Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

9.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). М.: Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском 

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А.Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

5. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. М.: Росмэн, 2006. 

6. Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

7. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое пособие. 

М.: Детство-Пресс, 2009.  

 

Приобщение к изобразительному искусству 

1.Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего возраста. 

– М.: ЛИНКА_ПРЕСС, 2007. 

2.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

3.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

7.Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Физическое развитие 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  – укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни; – развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни  

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
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ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 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, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

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. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

 

1.Алямовская В. Физкультура в детском саду: Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды, 2005. 
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2.Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

М.: Издательсьво «Скрипторий 2003», 2008. 

3.Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий.- М.: 5 за знания, 2005. 

4. Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет/ Е.А. Чевычелова.- 

Волгоград: Учитель, 2012. -123 с. 
5.Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

6.Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006. 

7.Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста: Практическое пособие / Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. 

Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. ред. Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. 

8.Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

9.Мулаева Н. Б.Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

10. Новиковская О. А. Сборник рзвивающих игр с водой и песком для дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

11. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное 

пособие/под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

12. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Вторая младшая группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014 

18. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007. 

19. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 

лет: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – М.: Просвещение, 2005.  

20. Л.С.  Сековец. Коррекционно - педагогическая работа по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н.Новгород: Изд-во Ю.А.Николаева, 

2001. 

21. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

22. Силюк Н.А. зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста 

пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

23. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений/Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2007. 

24. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 
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25. Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и моё здоровье: Практическое пособие; для развития 

и укрепления навыков здорового образа жизни у детей  от 2 до лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. 

26.  Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста (Текст): учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2009. 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

28. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: 

Владос, 2003. 

 

2.4. Формы, способы, технологии и средства реализации Программы 

 
При определении структуры образовательного процесса опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина  «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

 Компоненты: 

- образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрырывно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
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природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка» 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

     Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

- Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

- Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

- Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

- Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

- Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная 

задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

- Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

- Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  
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- Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяется педагогами МАДОУ и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяется педагогами МАДОУ и утверждается на педагогическом совете. 

Это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу педагогов МАДОУ, так как отбор тем является сложным процессом. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 
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игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

ʂʘʣʝʥʜʘʨʴ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʥʝʜʝʣʴ (ʧʨʘʟʜʥʠʢʦʚ, ʩʦʙʳʪʠʡ, ʧʨʦʝʢʪʦʚ ʠ ʪ.ʜ.) 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʭ ʚ ʛʨʫʧʧʘʭ ʢʦʤʧʝʥʩʠʨʫʶʱʝʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 
 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4  «Урожай» 

Октябрь  1 «Краски осени» «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Животный мир»(+птицы, насекомые)  

3 «Я – человек»  

4 «Народная культура и традиции»  

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Город мастеров»  

3 «Миром правит доброта»   

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Здоровей-ка» 

3 «В гостях у сказки»  

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «Животный мир» 

4 «Маленькие исследователи»  

Февраль  1 «Транспорт» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Моя семья»  

Март  1 «Женский день» 

2 «Наш быт» 

3 «Этикет»  

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Космос»,  

3  «Встречаем птиц» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 
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Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Работа с мелким 

материалом  

Утренняя гимнастика: 

-классическая с 

выставленными 

зрительными 

ориентирами 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

Подражательные 

движения для 

младших 

дошкольников 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование 

предметов и игрушек 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие игры, 

- Игра-

экспериментирование

,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения, 

- Рассматривание 

чертежей и схем,  

- Моделирование.  

Прогулка  

Подвижная игра 

Показ объектов 

реального и 

рукотворного мира, их 

обследование с 

использованием всех 

видов анализаторов, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- 

Экспериментирование

, 

- Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды, 

- Игровые занятия по 

развитию зрительного 

восприятия, осязания, 

мелкой моторики рук, 

ориентировки в 

пространстве с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

- Игровые 

упражнения, 

Коррекционная работа 

в соответствии с 

календарно-

тематическим планом  

- Игры 

(дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии, 

- Посещение 

сенсорной комнаты, 

- Проектная 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) на 

развитие осязания, 

мелкой моторики рук, 

зрительного 

восприятия, 

ориентировки в 

пространстве, 

- Игры-

экспериментирования

,  

- Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую), 

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы, 

 - Игры со 

строительным 

материалом, 

- Продуктивная 

деятельность  

- детская проектная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игра сюжетно-

ролевая 

Подражательные 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Опрос, 

-  Анкетирование, 

- Информационные 

листы, 

- Мастер-класс для 

детей и взрослых, 

- Семинары, 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение, 

- Упражнения, 

- Консультации, 

- Досуг, 

- Коллекционирова-

ние, 

- Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 

- Просмотр видео, 

- Беседа, 

- Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирование

, 

- Презентации,  
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средней и малой 

подвижности (в 

зависимости от 

возможностей детей и 

рекомендаций врача-

офтальмолога) со 

зрительными 

ориентирами 

Игровые упражнения 

на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия (при 

наблюдениях за 

объектами природы) 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Коррекционная 

работа по развитию 

осязания и мелкой 

моторики рук, 

Физкультурные 

упражнения на 

развитие координации 

движений 

Коррекционные 

упражнения после 

плеоптооптического 

лечения 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

зрительного 

восприятия, мимики, 

деятельность, 

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд, 

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

Каникул 

 

 

движения 

 

 

 

- Уход за животными 

и растениями,  

- Совместные 

постройки, 

- Совместное 

конструктивное 

творчество 
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пантомимики 

Подражательные 

движения 

индивидуальная 

работа по развитию 

осязания, мелкой 

моторики рук 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательным 

областям 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредст

венно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

- - 



76 

 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдени

е 

Напоминан

ие 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминани

е  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации - образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие». 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельность в 

семье 
непосредственн

о образовательная 

деятельность 

образовательн

ая деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования,  

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован
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Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

ие 

Интеллектуальные 

игры. 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 



80 

 

 мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 
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Досуг 

Театрализованные игры 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 
2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми с нарушениями зрения 

осуществляется по «Программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» под ред. Плаксиной Л.И. 2003 г. и парциальных программ: 

«программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и других (2008 г.). 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности учителей-дефектологов и 

учителей-логопедов по образовательным областям подобраны по данным программам из 

разделов обучения. 

Программа коррекционно-развивающей деятельности направлена  на создание 

системы комплексной помощи детям с нарушениями зрения в освоении основной 

образовательной программы ДОУ, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию для перехода детей к 

следующему возрастному этапу школьного обучения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционно-развивающей работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʳ 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает 

в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает получение обратной связи от 

педагогических действий и планирование для оказания помощи ребенка; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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3. Консультативная работа направлена на взаимодействие участников 

образовательного процесса и координацию действий по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В ДОУ  течение года работает психолого-медико-педагогический  консилиум 

(ПМПк). Два  раза  в год  проводится  диагностика. Одним   из   основных   принципов   

диагностики      является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами.  По 

результатам диагностики специалисты службы сопровождения  составляют  

индивидуальные коррекционные маршруты, отслеживают динамику. 

Субъектами   коррекционно-образовательного процесса  являются учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатели,  педагоги дополнительного образования, 

медицинские сестры,  инструктор по  физической  культуре,  музыкальный  руководитель. 

Коррекционные занятия   проводятся тифлопедагогом индивидуально или 

подгруппами с учетом состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей 

ребенка: 

- по развитию зрительного восприятия; 

- по социально-бытовой ориентировке; 

- по развитию навыков ориентировке в пространстве; 

- по развитию осязания и мелкой моторики. 

Учитель-логопед осуществляет коррекцию речевых нарушений у детей на 

логопедических занятиях. 

 

ɿʘʜʘʯʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ - ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʠʪʝʣʷ-ʜʝʬʝʢʪʦʣʦʛʘ ʧʦ 

ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʝʙʝʥʢʘ 

 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ представлено  в разделах Программы обучения:  

развитие зрительного восприятия, ориентировка в пространстве, социально – бытовая 

ориентировка, развитие осязания и мелкой моторики. 

Коррекционные задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

строятся на основе общих задач: 

- способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, темпе, количестве, числе, части и 

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

- содействовать формированию познавательно – исследовательских действий; 

- развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

 

2- 4 лет 

сенсорное развитие  

- учить различать и называть основные сенсорные эталоны и осязаемые свойства 

предметов; 

- развивать сенсорно – аналитическую деятельность – группировать предметы по 

сенсорным признакам; 

- создавать условия для элементарной поисковой деятельности и 

экспериментирования. 
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Познавательно – исследовательская и продуктивная деятельность (КЗВ, ориентировка в 

пространстве) 

- помогать использовать простые способы конструирования: по образцу, по заданию 

взрослого, по замыслу; 

- развивать навыки микро- и макроориентировки: изучение и называние сторон, 

расположение по инструкции педагога; 

- развивать умение анализировать созданные и бедующие постройки. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (СБО) 

- создавать условия для накопления представлений о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении; 

- развивать умение группировать и классифицировать предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); 

- побуждать давать названия растений, животных, выделять особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

- направлять действия детей на установление элементарных причинно – 

следственных связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

 

4-5 лет 

- закреплять умение зрительного обследования и умение анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Зрительно различать и называть 

группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное 

положение). Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов и светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в растительном и животном мире. 

Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных 

изображений. 

- учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные формы (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). 

- обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных 

предметов. Использовать лекала, трафареты  для изображения и дорисовывания 

предметов.  

- учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по 

убывающей и возрастающей величине.  

- выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать 

взаимосвязь между предметами по величине. Располагать на фланелеграфе, столе 

предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине,  развивать глазомер у 

детей.  

- учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы расположенные 

ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного предмета другим при изображении 

и в действительности.  

- учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и 

явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов. 

Учить выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. 

-  учить детей описывать предметы и находить их по описанию. Находить по части 

предмета целый, составлять из частей целое.  

- учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов 

формы для анализа строения формы предметов. 

- учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине, 

находить предметы названной величины, словесно обозначать величину предметов. 

Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условным изображениями.  

- познакомить с простейшей схемой пространства. Учить соотносить расположение 
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предметов в реальном пространстве со схемой. 

- учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, 

цвет, вкус, запах). Ориентироваться в разнообразии предметов одного вида, 

совершенствовать умение группировать предметы по признакам путем сравнения пар и 

групп предметов разных видов учить делать обобщение, дифференцировать предметы 

внутри одного рода. 

- знакомить с разнообразными материалами, предметами, орудиями труда, 

электроприборами.  

- знакомить с измерением с помощью осязательных действий пальцами, с использованием 

условных мерок. Формирование приемов использования осязания в процессе 

ориентировки в окружающих предметах: учить определять поверхности, находить 

разницу в разных поверхностях. Дифференцирование различных признаков и свойств 

предметов: учить детей классифицировать предметы в группы по общим отличительным 

осязательным признакам. Обследование различных предметов с целью тренировки, 

дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

 

5-6 лет 

- Закреплять умение зрительного обследования и умение анализировать, 

классифицировать предметы по их основным признакам. Зрительно различать и называть 

группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное 

положение). Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность 

цветов и светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в растительном и животном мире. 

Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных 

изображений.  Учить отличать  геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник) и объемные формы (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). 

- Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных 

предметов. Использовать лекала, трафареты   для изображения и дорисовывания 

предметов.  

- Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по 

убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину 

реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.  

Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине,  развивать глазомер у детей.   

- Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы расположенные 

ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного предмета другим при изображении 

и в действительности.  

- Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и 

явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов. 

 - Учить выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей 

описывать предметы и находить их по описанию. Находить по части предмета целый, 

составлять из частей целое. Учить анализу сложной формы предметов с помощью 

вписывания сенсорных эталонов формы для анализа строения формы предметов. 

 - Продолжать знакомить с формой окружающих предметов. Развивать умение соотносить 

форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, используя зрение и 

осязание. Расширять представления о величине предметов. Учить сравнивать с помощью 

зрения и осязания игрушки, предметы по величине, находить предметы названной 

величины, словесно обозначать величину предметов. Развивать умение детей соотносить 

реальные предметы с их условным изображениями. Познакомить с простейшей схемой 

пространства. Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со 

схемой. 
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- Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, 

цвет, вкус, запах). Ориентироваться в разнообразии предметов одного вида, 

совершенствовать умение группировать предметы по признакам путем сравнения пар и 

групп предметов разных видов учить делать обобщение, дифференцировать предметы 

внутри одного рода. Знакомить с разнообразными материалами, предметами. Орудиями 

труда, электроприборами.  

- Обучение приемам обследования предметов и их изображения. учить различать с 

помощью осязания геометрические фигуры и находить эти формы в окружающих 

предметах. Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков: учить различать 

свойства поверхности предметов. Формирование представлений о величине предметов: 

учить различать величину предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов: 

наложением плоскостных предметов. Измерением с помощью осязательных действий 

пальцами, с использованием условных мерок. Формирование приемов использования 

осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах: учить определять 

поверхности, находить разницу в разных поверхностях. Дифференцирование различных 

признаков и свойств предметов: учить детей классифицировать предметы в группы по 

общим отличительным осязательным признакам. Обследование различных предметов с 

целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных 

ощущений. 
 

6-7 лет 

- Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, 

развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать зрительно – 

двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы, картинки, 

выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами. 

- Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные 

геометрические фигуры (два треугольника – ромб и т.д.).  

- Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, 

классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких 

объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из 

мозаики.  

- Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения 

(круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и т.д.). 

понимать изображение перспективы в рисунках. 

- Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, 

высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных 

предметов. Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, 

толстые и тонкие, широкие и узкие объекты.  

- Находить где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый 

объект, сюжетное изображение. Дать детям   представление о мебели, одежде, обуви, 

игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их 

признакам (форма, цвет, размер, материал). Учить детей созданию изображений макетов 

(на фланелеграфе по образцу, замыслу детей). Упражнять детей в сличении изображений 

по принципу сходства и различия. Группировать предметы по отдельным признакам 

(форма, цвет, величина или пространственное изображение). Учить детей анализу формы 

предметов соответственно эталонам. Учить детей познанию окружающего мира с 

помощью всех органов чувств. 

- Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций. Учить 

описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования, 

хранения. Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и 

особенности окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, 

материалом, из которого сделаны предметы. В процессе знакомства с явлениями 
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общественной жизни обогащать знания о предметах, их существенных признаках, учить 

обобщать и группировать по этим признакам предметы, понимать значение обобщающих 

слов.  
 

Коррекционные задачи по образовательной области çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ ï ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝè соответствуют общим задачам и представлены в разделе «Социально-

бытовая ориентировка» 

 

2-4 года 

- способствовать усвоению норм и ценностей принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развивать социальный и эмоциональный интеллект, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формировать уважительные отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

- способствовать формированию позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

4-5 лет 

- Знать свое имя, фамилию. Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними.  

Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на которой 

расположен детский сад. 

-  Формировать представление о том, что наша страна очень большая. Самый большой и 

главный город – Москва 

- Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать 

правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

- Формировать представления о возможностях детского организма. Знать правила 

поведения и ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратности прически, чистой одежды и обуви. Дать детям 

представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями. 

- Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятие о 

замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), 

но могут услышать, как они двигаются. 

- Учить детей вести себя на улице. Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар; понимать значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора, их роль для 

движения транспорта и пешеходов. Наблюдать     поведение взрослых и детей на улице, 

упражнять детей в переходе улицы в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. 

- Дать детям знание о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. 

Наблюдать труд людей разных профессий (повар, прачка и т.д.), знать их основные 

трудовые обязанности. Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в 

трудовых процессах; результат труда и его значимость.  

- Учить уважать труд людей. Бережно относится к результатам труда. Учить детей 

самостоятельно выполнять поручения, участвовать в коллективном труде, ежедневной 
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уборке групповой комнаты или участка. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафу, ставить 

обувь. Ухаживать за вещами. Обувью, спортивным инвентарем. Уметь самостоятельно 

замечать и исправлять неаккуратность в своем внешнем виде. Приучать детей постоянно и 

своевременно поддерживать порядок в окружающей обстановке, стремиться быть 

полезным людям. Поддерживать чистоту в группе и на участке. После сна заправлять 

постель. 

 

5-6 лет 

- Знать свое имя, фамилию. Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними. 

Дети должны знать название своего города, деревни, название улицы, на которой 

расположен детский сад.  Формировать представление о том, что наша страна очень 

большая.  Самый большой и главный город – Москва 

- Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать 

правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 

- Формировать представления о возможностях детского организма. Знать правила 

поведения и ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратности прически, чистой одежды и обуви. Дать детям 

представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями. 

- Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятие о 

замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве, 

когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт), 

но могут услышать, как они двигаются. 

- Учить детей вести себя на улице. Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар; понимать значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора, их роль для 

движения транспорта и пешеходов. Наблюдать     поведение взрослых и детей на улице, 

упражнять детей в переходе улицы в положенных местах, учить технике безопасного 

движения. 

- Дать детям знание о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. 

Наблюдать труд людей разных профессий (повар, прачка и т.д.). знать их основные 

трудовые обязанности. Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в 

трудовых процессах; результат труда и его значимость.  

- Учить уважать труд людей. Бережно относится к результатам труда.  

- Учить детей самостоятельно выполнять поручения, участвовать в коллективном труде, 

ежедневной уборке групповой комнаты или участка. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафу, ставить 

обувь. Ухаживать за вещами. Обувью, спортивным инвентарем. Уметь самостоятельно 

замечать и исправлять неаккуратность в своем внешнем виде.  

  - Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, стремиться быть полезным людям. Поддерживать чистоту в группе и на 

участке. После сна заправлять постель. 

 

 

6-7 лет 

- Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. Понимать 

положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и т.д.). 

- На занятиях дети получают знания об общественной жизни, о стране, в которой они 

живут: о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. У детей следует воспитывать 

уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. Дети должны звать название 
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столицы нашего государства – Москва. Знать название своего города, поселка, села, 

деревни. 

- Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми.  

- Помогать усваивать правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, 

благодарными. 

- Формировать представления о возможностях детского организма. Знать правила 

поведения и ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу жизни. 

Следить за чистотой тела, аккуратности прически, чистой одежды и обуви. Дать детям 

представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями. 

- Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно дает точную 

информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет 

свободно ориентироваться 

- Учить правилам дорожного движения. Уточнять знания детей о разделении проезжей 

части осевой линии, дорожных знаках. Упражнять детей в соблюдении правил движения 

пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных 

анализаторов и зрения. 

- Дать детям знание о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. 

Наблюдать труд людей разных профессий (повар, прачка и т.д.). знать их основные 

трудовые обязанности. Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в 

трудовых процессах; результат труда и его значимость.  

- Учить уважать труд людей. Бережно относится к результатам труда.  

- Учить детей самостоятельно выполнять поручения, участвовать в коллективном труде, 

ежедневной уборке групповой комнаты или участка. 

- Самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкафу, ставить 

обувь. Ухаживать за вещами. Обувью, спортивным инвентарем. Уметь самостоятельно 

замечать и исправлять неаккуратность в своем внешнем виде.  

- Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в окружающей 

обстановке, стремиться быть полезным людям. Поддерживать чистоту в группе и на 

участке. После сна заправлять постель. 

 

 

Коррекционные задачи по образовательной области çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè представлены 

во всех  разделах коррекционно-развивающей работе: 

 

3-4 года 

- Расширять словарный запас названиями предметов, их качествами, действиями.  

- Учить подбирать слова наиболее подходящие по смыслу при обозначении качеств, 

признаков.  

- Учить говорить внятно, не торопясь, выделять интонации в соответствии с 

эмоциональной и смысловой окраской речи.  

- Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов.  

-  Учить составлять описательные рассказы о предметах, сюжетных картинках.  

 

4-5 лет 

- Главное направление в развитии речи детей – освоение связной монологической речи. В 

это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, 

в освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

- В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и косоглазием 

возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся на 

развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании 
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смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в овладении 

грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. 

- Недоразвитие сенсорной сферы вследствие зрительного дефекта и вызванные им 

отклонения в психическом развитии, существенно затрудняют процесс коммуникации 

детей среднего дошкольного возраста с нарушениями зрения. Поэтому для активизации 

общения дошкольников необходимо опираться на потенциальные возможности игровой 

деятельности, создающей благоприятные условия для реализации в практической 

коммуникативной деятельности знаний и умений, полученных в процессе коррекционных 

игр и упражнений. 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи (диалоговой и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

5-6 лет 

- Расширять словарный запас названиями предметов, их качествами, действиями. Учить 

подбирать слова наиболее подходящие по смыслу при обозначении качеств, признаков.  

- Учить говорить внятно, не торопясь, выделять интонации в соответствии с 

эмоциональной и смысловой окраской речи.  

- Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов. Упражнять в 

правильном согласовании слов в роде, числе, падеже, понимании и употреблении 

предлогов.  

- Учить составлять описательные рассказы о предметах, сюжетных картинках.  

- Учить эмоционально реагировать на ситуацию, воспринимать сюжет, сопереживать 

персонажам литературных произведений. 

 

6-7 лет 

 

- Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами. Развивать у детей интерес к слову. Учить выделять в предмете и правильно 

называть существенные признаки, обогащая словарь точными названиями качеств. 

- Обращать внимание на правильное понимание и употребление детьми обобщающих 

слов. 

- Вырабатывать умение оценивать высказывания, замечать и исправлять лексические 

ошибки в своей и чужой речи. 

- Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с соблюдением 

норм литературного языка с использованием интонационных средств выразительности 

речи. 

- Развивать стремление к овладению грамматическими нормами языка. Упражнять детей в 

образовании существительных, прилагательных, глаголов.  

- В специальных играх и упражнениях закреплять знания детей в подборе слов на более 

сложном словесном материале с опорой на наглядное представление между предметами, 

явлениями, знакомить с некоторыми нормами образования форм слов. 

- Развивать диалогическую и монологическую речь. Учить средствам речевой 

выразительности (мимике, жесты, интонация). 

- Развивать эмоциональную восприимчивость литературных произведений, понимания 

характера произведения и героев. 

 

Коррекционные задачи по образовательной области çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʨʘʟʚʠʪʠʝè в коррекционно-развивающей работе представлены во всех разделах  

коррекционно-развивающей работе: 
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2-4 ʛʦʜʘ: 

- Формировать способы обследования предмета на начальном этапе овладения 

изобразительными навыками. 

- Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть форму, цвет, 

величину. Рисовать разные линии в разных направлениях по трафарету, линейке и 

самостоятельно.  

- Учить изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы. 

- Знакомить с характером музыки и учить соотносить свои движения с ее темпом,  

скоростью, плавностью и др.  

- Учить выполнять простые танцевальные движения, чувствовать окончание пьесы. 

Замечать высокое и низкое, тихое и громкое звучание.  

- Передавать образными движениями особенности игровых движений и действий 

животных, предметов. 

 

4-5 лет  

- Обучать  приемам обследования предметов и их изображения. Формировать интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворении детей в 

самовыражении через развитие продуктивной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественный труд). Приобщать к изобразительному искусству. 

- Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины. Рисовать простые формы 

предметов, выделяя основную часть и дополнительную. Учить создавать на фланелеграфе 

простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая различные объекты. Учить делать 

простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к основной форме 

дополнительные детали. 

- Рисование: освоение разных видов движений как приемов рисования (движение по 

прямой, в разных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизведение 

вначале в воздухе, а затем на бумаге, обводка по трафаретам. Штриховка, раскрашивание.  

- Лепка: обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при 

раскатывании глины между пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов 

из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок и шариков, лепка отдельных 

предметов и составление композиций из них.  

- Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином): подбор 

деталей - заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, 

размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка.  

- Развивать музыкально-художественную деятельность, музыкальность детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, приобщать к музыкальному искусству. 

 

5-6 лет 

- Освоение разных видов движений как приемов рисования: движение по прямой, в 

разных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочны.  Обводка по трафаретам, 

штриховка, раскрашивание. Развитие цветовосприятия:  отличать основные цвета, оттенки 

цвета, насыщенность, контрастность  цветов, светлоту. Создавать цветные панно, картины 

по образцу, по схеме. 

- Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит 

их быть ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным актам. 

-  Музыкально – ритмические  упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с 

нарушением зрения преодолевать трудности зрительно – пространственной ориентировки,  

нескоординированности  двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию. 

 

6-7 лет 
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- Освоение разных видов движений как приемов рисования: движение по прямой, в 

разных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочны.  Обводка по трафаретам, 

штриховка, раскрашивание. Развитие цветовосприятия:  отличать основные цвета, оттенки 

цвета, насыщенность, контрастность  цветов, светлоту. Создавать цветные панно, картины 

по образцу, схеме. 

- Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, 

ритмом, скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит 

их быть ритмичными, отзывчивыми к различным двигательным актам. 

- Музыкально – ритмические  упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с 

нарушением зрения преодолевать трудности зрительно – пространственной ориентировки,  

нескоординированности  двигательных актов, их аритмичность и гиподинамию.  

 

Коррекционные задачи по образовательной области çʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè в 

коррекционно-развивающей работе представлены в разделе «Развитие осязания и мелкой 

моторики»: 

 

2-4 года 

- Активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в 

тесной взаимосвязи с лечебно - восстановительной работой. 

- Развитие мелкой моторики и осязательного восприятия предметов. 

 

4-7 лет 

- Направлено на преодоление недостатков физического развития детей с нарушениями 

зрения, достижение соответствующего возрастным особенностям уровня развития 

основных движений, физических качеств, ориентировке в пространстве, координации 

движений.   

- Активизация и упражнение зрительных функций в процессе физического воспитания в 

тесной взаимосвязи с лечебно - восстановительной работой. 

 

Задачи коррекционно - развивающей деятельности учителя-логопеда по речевому 

развитию ребенка с нарушениями зрения 

3-4 года 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через  решение 

следующих коррекционных задач: 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры;  

- обогащать активный словарь;  

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- содействовать развитию речевого творчества;  

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

 

Коррекционные задачи: 

Развитие импрессивной речи 

- Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 
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действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

- Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

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

животные; цветы). 

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

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

- Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать 

— снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий). 

- Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

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

- Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

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

кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

- Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

- Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

- Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

- Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивного словаря 

- Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», 

«Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», 

«Насекомые».  

- Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

- Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. 

- Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

- Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

- Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот — 

коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 
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творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у). 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят). 

- Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

- Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). 

- Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде 

ичисле в именительном падеже (один жук,одна кукла,одно ведерко). 

- Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

- Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп. ) 

- Развитие фонематической системы речи 

- Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

- Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] 

— [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у] — 

[о]. 

- Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б] — [н], [м] — [т], [п] — [г] и т. п. 

- Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска). 

- Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

- Развитие фонетической стороны языка 

- Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

 

4-5 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через  

решение следующих коррекционных задач: 

Развитие словаря  

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 
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обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за 

счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных 

форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. Сформировать 

понимание простых предлогов. Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи  

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать 

умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать 

умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп 

речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи  

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и 

шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных 

слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие «слог» («часть слова») и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из 

ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

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

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 
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звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» и 

умение оперировать этими понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, 

состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных 

открытых слогов.\ 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3-х простых предложений, а затем с 

помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.) 

Осуществление данных задач основывается на следующих ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʷʭ: 

Игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один 

и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», 

«Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-

ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя 

весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий 

двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

Серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок». 

 

5-6 лет 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 Формирование произносительной стороны речи 

- Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата. 

- Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щек). 

- Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

- Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким и 

тихим голосом. 

- Уточнить  произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков  [а], [у], 

[о], [э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в']; 

способствовать вызыванию отсутствующих  в произношении звуков и первоначальное 

закрепление из на уровне слогов, слов, предложений. 

- Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, 

мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова 

(стол, мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик); над 

трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 
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- Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма  и чтения  

- Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, 

слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти. 

- Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки. 

- Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии. 

- Различать на слух гласные и согласные звуки 

- Учить выделять заданный  звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду 

других слогов, определять наличие звука в слоге. 

- Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки. 

- Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 

количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или 

третий?) 

- Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои], [ио]. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

- Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

- Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное 

число; глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы 

прошедшего времени. 

- Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

- Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моё»  с 

существительными мужского и женского рода; 

- Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

- Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

- Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-) 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

- Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный глагол 

+ прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах). 

- Формировать навык составления короткого рассказа. 

- Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением. 

- Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации действий, 

по моделям). 

- Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке) на 

материале лексической темы периода. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Формирование произносительной стороны речи 

- Закрепить навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первогопериода. 

- Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 

произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

- Закрепить    навык    практического    употребления    различных слоговых структур и 

слов доступного звуко - слогового состава. 
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- Формировать   фонематическое   восприятие   на  основе  четкого различения   звуков   

по   признакам:    глухость   —   звонкость; твердость—мягкость. 

- Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], 

[ж], [р]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и   чтения 

- Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

- Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

-  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

- Уточнять   представления   детей   об   основных   цветах   и   их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый)), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

- Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

- Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

- Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем». 

- Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Совершенствовать   навык   ведения   подготовленного   диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

- Расширять навык построения разных типов предложений. 

- Учить  детей  распространять  предложения   введением  в  него однородных членов. 

- Учить       составлять       наиболее       доступные       конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

 

Формирование лекcико - грамматических   средств языка 

- Закрепить   навык   употребления   обиходных   глаголов   с   новым лексическим    

значением,    образованным    посредством    приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.). 

- Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

- Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -енък- -онък-. 

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.) 
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-  Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

- Формировать навыки согласования прилагательных с  существительными в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

- с   основой  на  мягкий  согласный  («зимний»,   «зимняя», «зимнюю»  и т. п.). 

- Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

- Учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;   

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность   или   

нежелательность   действия    (я   хочу, чтобы!..). 

- Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

- Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

«три» — «четыре»). 

- Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес  воспитательнице,а  карандаш  

взял себе»). 

- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] -

[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию  прямых и обратных 

слогов (ас - са), односложных слов («лак—    лик»). 

 

6-7 лет 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

 

Совершенствование произносительной стороны речи 

- Закреплять    навыки    четкого    произношения    звуков     (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на 

их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 
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- Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'], [ш], 

[ж], [р] и т.д.) 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.).  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них.  

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

- Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем. 

- Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

- Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще), 

сложных составных прилагательных (тёмно – зелёный).  

Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, кофемолка, 

дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза; 

- употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, 

фарфоровая чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

- закреплять употребление существительных с увеличительным значением 

(голосище,носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик); 

- закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, 

подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.); 

- развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, 

масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 

- развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая      душа,   

сгореть      со      стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья; 

- совершенствовать навыки подбора и употребления в  речи антонимов   глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести —  вынести, жадность — 

щедрость, бледный —румяный); 

- объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру  (футболист 

— спортсмен, который играет в футбол); 

- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, 

жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Развитие  грамматических средств языка 

- Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?      

- Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в  

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы).  

- Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо). 

- Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному. 

- Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья 

- берлога, лисья нора, беличье дупло). 

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные  предлоги. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

-   Упражнять в составлении предложений по вопросам,  картине.  

-  Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций.  

-  Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;  

- составлять загадки с опорой на эти признаки. 
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-  Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов - 

описаний каждого из них. 

-   Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

-   Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

-   Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – 

ответный и наглядно - графические планы). 

-   Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

-   Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы.  

-   Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные  

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

-   Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

-   Закреплять понятия «звук», «слог». 

-   Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных —  

- согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся  

способом и местом образования и т. д. 

-   Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением,  из 

состава слова (у —утка). 

-   Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 

звуков.  

-   Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

-   Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

-   Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

-   Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп. 

-   Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

-   Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак 

 

II период обучения (декабрь - февраль) 
Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки;  

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

- Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.  

- Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; 

ветер бушует; воет; лес уснул).  

- Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);  
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- Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая). 

- Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, 

капризный, хитрый, смекалистый). 

- Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок). 

- Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). 

- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(транспорт: водный, воздушный, наземный …). 

Развитие  грамматических средств языка 

- Совершенствовать      умение  преобразовывать названия профессий м. р. в профессию 

ж. р. (воспитатель  — воспитательница) 

- Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их 

согласования.  

- Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел), 

глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее (буду 

кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь). 

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный). 

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

- Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

- (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

- Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать 

высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий. 

- Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления 

(а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются 

листочки;нашасемьябольшая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на 

площадь или на улицу. 

- Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с 

вопросами: когда? почему? зачем? 

- Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между ними. 

- Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

-  с распространением предложений;  

- с добавлением эпизодов; 

-  с элементами  рассуждений;  

-  с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета). 

- Заучивать стихотворения, потешки. 

- Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 
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- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

- Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б. 

- Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту, а также простые 

односложные слова типа тук, мак. 

- Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое 

слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово, отобрать 

картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти 

слоги выписываются детьми в схему слова. 

- Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько 

гласных звуков. 

- Упражнять  в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков. При 

этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.  

- Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

- Совершенствовать графо - моторные навыки. 

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», 

«мягкий»; ввести  новое понятие «ударный гласный звук». 

- Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

- Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

- Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

- Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки. 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления 

или добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

- Учить определять количество слов в предложении,     их последовательность. 

- Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

- Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

III период обучения (март – май) 

 
Совершенствование произносительной стороны речи 

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] — [ш], 

[ш] — [ж] и т. д.). 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования 

- Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).  
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- Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? солнышко 

какое?);  

- Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая) и т. д. 

- Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище). 

- Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д. 

- Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.  

Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

- Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов. 

- Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с существительными 

(3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

- Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной связной речи 

- Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста.  

- Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных героев.  

- Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке.  

- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 

- Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 

между частями сюжета. 

- Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

- Знакомить с   согласными буквами с, з, ш, л. 

- Звуко – слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением 

согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова 

(кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы. 

- Учить  вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в 

специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их чи-

тать, объясняя смысл прочитанного. 

-  Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа. 

 
2.6. Вариативная часть Программы 

 

2.6.1.  Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
  

Реализация программы «Наш дом – Южный Урал» 

 

ʎʝʣʝʚʦʡ ʨʘʟʜʝʣ 

 

       ʄʠʩʩʠʷ, ʮʝʣʴ, ʟʘʜʘʯʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Понимание ʤʠʩʩʠʠ (стратегическое назначение) представленной Программы 

заключается в организации поликультурной педагогической деятельности в системе 

дошкольного образования 



104 

 

ʎʝʣʴ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях 

педагогики народов Южного Урала. 

ɿʘʜʘʯʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

•  способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, 

истории народов региона Южного Урала; 

•  формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

•  развивать умение творчески и самостоятельно применять поли- 

культурные знания в разных видах детской жизнедеятельности. 

ʇʦʜʭʦʜʳ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые 

определяют разработку содержания программы, строящегося на определенных подходах 

и принципах. Основными ʧʦʜʭʦʜʘʤʠ к формированию Программы определены: 

-  футурологический, предполагающий взаимосвязь целеполага- ния, 

планирования, программирования, проектирования, управления, обеспечивающий 

научное предвидение, охватывающее перспективы социокультурных, в том числе, 

этнокультурных явлений и процессов образования; 

-  региональный, обуславливающий выбор образовательных целей, 

содержания, методов и форм воспитания и обучения на основе учета социокультурных, 

исторических, этнокультурных, демографических, экономических особенностей региона; 

-  кулыпуросообразный, рассматривающий человека в процессе приобщения к 

культуре и как результата интериоризации культуры, включения культуры в мир 

человеческой субъектности, возможность человека обретать национально-культурную 

идентичность; 

-  антропологический, признающий человека и его целостное развитие, в том 

числе этнокультурное, как ценность; 

-  гуманистический, позволяющий педагогически целесообразно трактовать 

процесс развития этнокультурной личности как активной, творческой, познающей себя и 

других, ценность человека, его сознание, чувства, способности познания себя как 

индивида; 

-  средовый, трактующий организацию образовательного пространства как 

средства социокультурного развития личности, обусловленного взаимодействием детей и 

взрослых; 

-  полилогический, предполагающий необходимость учета множественности, 

как условия взаимообмена, взаимодополнения, разнообразия процессов, явлений, идей, 

культур, ценностей, смыслов, вступающих в логическую сопряженность и взаимосвязи 

полилогичности с диалогичностью; 

-  личностно-ориентированный, обосновывающий ориентацию в воспитании 

и обучении на потенциальные качества личности, позволяющего установить 

диалогизацию отношений, как субъектносубъектных взаимодействий педагога и детей в 

совместной развивающей деятельности, скрепленной взаимопониманием, совместными 

переживаниями и направленной на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности; 
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-  деятельностный, задающий активную позицию педагога, направленную на 

формирование личности через присвоение ею ценностей культурно-исторического опыта 

в активной жизнедеятельности; 

-  системный, обуславливающий не только целостность объектов мира, 

соотношение целого и частей, но и взаимоотношение системы со средой, являющееся 

одним из условий существования системы. 

Научная разработка Программы предполагает описание форм и методов 

реализации содержания, причем, технология включает комплексное задействование всех 

средств и идей, их взаимопроникновение и взаимообусловленность. 

Все это придает универсальность Программе, обеспечивает ее научность, 

предполагает организационно-методическую оснащенность. В качестве исходных 

принципов построения Программы были определены следующие: 

Культурологический принцип, согласно которому отобраны знания и средства их 

преподнесения, обеспечивающие приобщение детей не только к общей культуре, но и к 

национальной, и региоанльной. В соответствии с этим принципом в Программу 

включены различные по содержанию темы, раскрывающие внешнюю и внутреннюю 

культуру народов региона, лучшие образцы традиций и обычаев народной традиционной 

культуры. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, обеспечивающий 

полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса. 

Принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

воспитательного потенциала региональной культуры в становлении и развитии личности 

дошкольника. 

Принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем содержания 

Программы является человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим 

миром. 

Принцип деятельностного подхода в организации образовательных отношений, 

направленных на развитие детей в разных видах деятельности с использованием 

разнообразных форм, средств, методов и приемов этнокультурного воспитания. 

Принцип создания социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей и приобщающей 

воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

поликультурного полиэтнического государства. 

Принцип научности и достоверности, создающий условия для систематической 

образовательной деятельности всех участников образовательных отношений. Построение 

образовательной деятельности. при которой ребенок становится активным субъектом в 

освоении этнокультурного наследия региона. 

Принцип активного включения родителей в поликультурную образовательную 

деятельность дошкольного учреждения путем организации совместных эмоционально-

положительных переживаний, активно-действенного опыта общения детей, родителей и 

педагогов. 

Принцип взаимосвязи формирования общей и личностной культуры дошкольников, 

в том числе ценностно-мотивационного отношения к истории и культуре различных 

народов региона, России и мирового пространства. 
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Принцип управления образовательным процессом, обеспечивающий качество 

обучения и воспитания, создания условий, направленных на психолого-педагогическую 

поддержку разнообразия детства, повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и поликультурного образования. 

Реализация подходов и принципов в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения предполагает учет характеристики южноуральского региона. 

В России представлено восемь федеральных округов, каждый из которых является 

специфическим многонациональным и поликультурным образованием, один из них - 

Уральский федеральный округ. 

 

Основными характеристиками данного субъекта Российской Федерации являются: 

-  географическое положение (в частности, близость государственной 

границы) и природные условия, что позволяет рассматривать Южный Урал как единый 

этнокультурный регион; 

-  процессы поликультурного взаимодействия и взаимного влияния 

территории Оренбургской, Челябинской областей и Республики Башкортостан; 

-  единая среда обитания 120 национальностей и 13 этнических групп 

(русские - 82,3 %, татары - 5,7 %, башкиры - 4,6 %, украинцы - 2,1 %, казахи - 1,0%, 

нагайбаки - 0,3% и другие национальности (немцы, белорусы, мордва, чуваши и др.), 

объединенных в единую социальную общность близостью культур, историческим 

прошлым, взаимовлиянием в ходе совместного этнокультурного развития; 

-  уникальность этноконтактной зоны на стыке Европы и Азии, что 

определяет специфику толерантных межэтнических отношений; 

-  стремление народов к сохранению и развитию национальной 

самобытности, возрождению народных ценностей и передаче этнокультурного опыта 

жизнедеятельности подрастающему поколению; 

-  процесс глобализации, усиливающий ориентацию народов, проживающих в 

Уральском федеральном округе, на мировые и национальные ценности культуры; 

-  миграция в регион населения (казахи, таджики, армяне, китайцы и др.) из 

стран ближайшего и дальнего зарубежья, привносящего в исторически сложившуюся 

среду жизнедеятельности специфические ценности иных культур. 

Обозначенные социокультурные процессы в Уральском Федеральном 

округе актуализируют проблему поликультурного воспитания детей дошкольного 

возраста, как оптимального периода жизни человека, приобретения 

этнокультурного и толерантного опыта жизнедеятельности; активного познания 

окружающего мира и интереса к представителям других культур; формирования 

целостной картины мира; становления духовно-нравственных основ личности. 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ 

 
ʎʝʣʝʚʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʧʨʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ 

на этапе завершения дошкольного образования Комплексные целевые 
ориентиры как возрастные достижения детей при реализации всех 
образовательных областей: 

-  ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 

культурой народов Южного Урала; 



107 

 

-  ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) 

при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 

праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

-  ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

-  ребенок 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, стремится к 

толерантности, уважению к носителям других культур; 

-  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об 

истории, культуре, видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»: 

-  ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми 

территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении первой 

металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в эпоху 

бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в 

различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и медеплавильных 

заводов и шахт Южного Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, 

культуре народов Южного Урала; 

-  ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, 

космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» 

народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, 

имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории 

региона Южного Урала; 

-  ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: 

лесная, горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, 

гор, рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, 

обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, 

неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет взаимосвязь 

народного календаря с основными видами труда народов. Понимает необходимость 

посильного участия в труде в детском саду и дома; 

-  ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием 

традиций в семье, традициями и обрядами народов 

Южного Урала; с названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; 

с различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными 

особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с 

нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с распределением 

обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; с некоторыми действиями 

домоводства и ремесел народов Южного Урала; с родственными связями, родословной; с 

народными домашними способами лечения больных в семье, с народными видами 

закаливания. Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами 

семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Понимает 

значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к людям, 

попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). Осознает 
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важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления человека 

народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с 

укреплением здоровья членов семьи. 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»: 

-  ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях 

разных жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

-  ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

-  ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений; 

-  ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

-  ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в 

творческой деятельности; 

-  ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально-образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по 

поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и образно 

рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему. 

Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

-  ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, 

народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе 

народные игры, участников по совместной игре; 

-  ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли 

ведущего в играх; 

-  ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

в народных подвижных играх; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками; 

-  ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком 

прошлом на Южном Урале. 

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

-ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского 

декоративно-прикладного искусства; 

-ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского 

декоративно-прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать 

выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера); 

-в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по 
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мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в 

изобразительном творчестве. 

Содержательный раздел программы 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʙʝʥʢʘè 

Содержание данного направления предполагает развитие познавательных 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации посредством 

формирования 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. 

Научно-методические подходы к разработке Программы определяют ее 

содержание, основанное на ведущих идеях народной педагогики. 

 
ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʈʝʯʝʚʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Содержание данного направления посредством использования фольклора 

предполагает овладение речью как средством общения и культуры; обогащения 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Фольклор отражает устное народное творчество, национальный менталитет и 

культурно-исторические традиции. Идеи народной педагогики находят отражение в 

разных жанрах фольклора. К словесному фольклору можно отнести малые фольклорные 

и большие фольклорные жанровые формы: потешки, частушки, пословицы, поговорки, 

дразнилки, прибаутки, небылицы, докучные сказки, небылицы - перевертыши, сказки, 

легенды и т.д. (приложения 1, 2). Приобщение детей к устному народному творчеству 

начинается в раннем возрасте и осуществляется на протяжении всего дошкольного 

возраста. Виды фольклорных произведений, с которыми знакомят детей и задачи работы 

отличаются на разных возрастных этапах, имеют свои особенности. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте в воспитании детей преобладают 

пестушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные. Их использование позволяет 

реализовать идеи «воспитания оптимистического мироощущения», традиции 

«доброжелательного, активизирующего отношения к ребенку как объекту и субъекту 

совместной жизни», «связи с природой», идеи «самостроительства личности ребенка», 

«приоритета семейного воспитания». 

В среднем дошкольном возрасте помимо названных жанров фольклора детей 

знакомят с докучными сказками, небылицами, загадками, пословицами. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста представлены все жанры 

фольклора. Большое место занимают пословицы и поговорки, небылицы, дразнилки, 

загадки. В старшем дошкольном возрасте помимо русского фольклора детей знакомят с 

фольклором других народов (татар, башкир), проживающих в регионе, а также с ле-

гендами и преданиями родного края. 

В процессе воспитания детей на идеях народной педагогики средствами фольклора 

решается комплекс задач нравственного, эмоционального, познавательно-речевого 

развития: 
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1.  Приобщать детей к народным традициям. 

2.  Воспитывать интерес к народному слову, к образам произведений 

фольклора. 

3.  Развивать эмоциональный отклик на произведения устного народного 

творчества. 

4.  Формировать понимание основного содержания фольклорных 

произведений. 

5.  Формировать представления об отличительных особенностях (назначение, 

происхождение, форма) разных жанров фольклора. 

6.  Формировать умения выделять выразительные средства фольклорных 

произведений (сравнения, эпитеты, олицетворения). 

7.  Развивать исполнительские умения детей на материале фольклорных 

произведений. 

8.  Развивать творческие способности детей (придумывание, колыбельных, 

небылиц, дразнилок). 

9.  Воспитывать умения использовать фольклорные произведения в 

повседневной жизни в соответствующих ситуациях. 

10.  Обогащать речь детей лексикой фольклорных произведений. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте ведущими задачами 

являются задачи по развитию эмоционального отклика на произведения, формированию 

понимания основного содержания произведений. 

В среднем дошкольном возрасте начинается целенаправленная работа по 

формированию представлений об отличительных особенностях произведений различных 

жанров, развиваются исполнительские навыки. В средней группе важно опираться на 

накопленный детьми ранее фольклорный опыт. Необходимо создавать условия для само-

стоятельного исполнения детьми фольклорных произведений в сю- жетно- ролевых, 

театрализованных играх. 

В старшем дошкольном возрасте представления о жанровых особенностях 

уточняются и обобщаются. Большое внимание уделяется воспитанию у детей умения 

понять основное содержание произведения, соотнести его с жизненной ситуацией. 

Развивается словесное творчество на материале фольклора. 

Ознакомление с фольклором осуществляется в повседневной жизни в режимных 

процессах (одевание, умывание, укладывание спать); в процессе образовательной 

деятельности (занятия; чтение и рассказвание фольклорных произведений, 

рассматривание картин, дидактические игры на материале фольклора, продуктивная 

деятельность); в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, театрализованные, хороводные 

и подвижные игры). 

В ознакомлении с фольклором применяются разнообразные методы и приемы. 

Особое значение имеют методы, позволяющие вызвать у детей интерес, эмоциональный 

отклик на произведения фольклора: выразительное исполнение, занимательный рассказ 

педагога о происхождении, назначении разных форм фольклора, использование 

музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства, отражающих 

фольклорные образы. Важны методы, позволяющие обеспечить активную позицию 

ребенка, его соучастие в исполнении произведения (воспроизведение диалога, 

выполнение действий и др.), активное сотворчество ребенка, особенно в исполнении 
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произведений, являющихся проявлением субкультуры детей (считалки, дразнилки). 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Содержание данного направления ориентировано на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Развитие личности всегда происходит в социокультурном пространстве того или 

иного региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом, в которое 

ребенок включается самим фактом своего рождения. В соответствии с современными 

требованиями к отбору содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования внимание педагогов обращено на приобщение детей к художественно-

эстетической культуре родного края. 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка начинается с познания 

культурных традиций родного края и является первым шагом в освоении творческого 

опыта мировой художественной культуры, начальным этапом в приобщении к 

общечеловеческим ценностям. 

 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝè 

Развитие личности всегда происходит в социокультурном пространстве того или 

иного региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом, в которое 

ребенок включается самим фактом своего рождения. В соответствии с современными 

требованиями к отбору содержания основных образовательных программ дошкольного 

образования внимание педагогов обращено на приобщение детей к художественно-

эстетической культуре родного края. 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка начинается с познания 

культурных традиций родного края и является первым шагом в освоении творческого 

опыта мировой художественной культуры, начальным этапом в приобщении к 

общечеловеческим ценностям. 

Принципы и подходы. 

В основу образовательной работы положены следующие педагогические принципы: 

-  взаимосвязь декоративно-прикладного искусства с детским творчеством; 

-включение в содержание программы занимательного исторического и 

культурологического материала; 
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-комплексное знакомство дошкольников с уральским декоративно-прикладным 

искусством, устным народным творчеством, народной музыкой, уральскими традициями; 

-интеграция различных видов художественно-творческой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

-  создание условий для самостоятельного поиска решений, ориентация на 

интересы, способности, личный опыт обучающихся, возможности сотворчества взрослого 

и детей. 

Задачи приобщения детей старшего дошкольного возраста к декоративно-прикладному 

искусству Урала: 

1.  Актуализировать у дошкольников имеющиеся представления о малой 

родине: закрепить знания о природе Урала, традициях и обычаях, распространенных на 

Урале. 

2.  Содействовать расширению элементарных представлений дошкольников о 

произведениях уральского искусства. 

3.  Способствовать развитию эстетической эмпатии у дошкольников в 

процессе восприятия декоративно-прикладного искусства. 

4.  Развивать эстетические предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений уральского декоративно- прикладного искусства. 

5.  Способствовать формированию личностного интереса к художественным 

ремеслам уральского региона, развитию чувства сопричастности к творчеству мастеров 

декоративно-прикладного искусства Урала. 

6.  Создавать условия для реализации самостоятельной творческой 

деятельности дошкольников по мотивам уральского декоративно-прикладного искусства. 

7.  Развивать эстетическую рефлексию при оценке самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

Календарно – тематическое планирование по Программе  

«Наш дом – Южный Урал», разработанное коллективом МАДОУ 

 

Сроки  Региональный компонент 

1-я неделя  

сентября  

Край родной – Южный Урал 

2-я неделя  

сентября  

Наш город -Челябинск! 

 

3-я неделя  

сентября  

Растительный мир нашего края. 

4-я неделя  

сентября  

Промышленные предприятия, культурные центры, 

исторические памятники нашего города. 

1-я неделя  

октября  

Животный мир  

нашего края.  

2-я неделя  

октября  

«От крепости до города» (история возникновения 

Челябинска), схема города. 

 

3-я неделя  

октября  

Знакомство с многонациональностью населения нашего 

края. 

4-я неделя  

октября  

Знакомство детей с национальной архитектурой, предметами 

домашней утвари. 
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1-я неделя  

ноября  

Символика города. Знакомство с национальной одеждой 

(русская, татарская, башкирская; формой казаков). 

2-я неделя  

ноября  

Пути сообщения нашего края. Карта-схема Южного Урала.   

3-я неделя  

ноября  

Народные игры народов Урала. Спортивный Урал 

4-я неделя  

ноября  

Животный и растительный мир нашего края. 

1-я неделя  

декабря  

Народный фольклор  

2-я неделя  

декабря  

Знакомство с промыслами Южного Урала.  

3-я неделя  

декабря  

Знакомство с промыслами Южного Урала. 

4-я неделя  

декабря  

Россыпь Южно-Уральской росписи.  

1-я неделя января ˹˻ˤ˻˥˻˨˹ˮ˩ ˴ˢ˹ˮ˴̂˶̍ 
2-я неделя января ˹˻ˤ˻˥˻˨˹ˮ˩ ˴ˢ˹ˮ˴̂˶̍ 
3-я неделя  

января  

Уральские легенды и придания 

4-я неделя  

января  

Россыпь Южно-Уральской росписи. 

1-я неделя  

февраля  

 Родословная и  семейные традиции  

2-я неделя  

февраля  

Уральские легенды и предания. 

3-я неделя  

февраля  

Памятные места нашего края. 

4-я неделя  

февраля  

Особенности растительности нашего края  

1-я неделя  

марта  

Знакомство с произведениями писателей и поэтов Южного 

Урала 

2-я неделя  

марта  

Лекарственные и ядовитые растения нашего края.  

3-я неделя  

марта  

Зеленая аптека  

4-я неделя  

марта  

Охрана природы нашего края  

1-я неделя  

апреля  

Туристическая полоса – найди клад  

2-я неделя  

апреля  

Птицы, которых мы встречаем в нашем краю. 

3-я неделя  

апреля  

Экология нашего края  

1-я неделя  

мая  

Изучение памятников истории  

2-я неделя  

мая  

Изучение памятников культуры  

3-я неделя  

мая  

Заповедная природа,  охрана природы. 

4-я, 5-я  Повторение и обобщение материала  
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неделя мая  

 

Формы организации: 

Организация художественной деятельности детей предполагает использование 

разнообразных форм организации, способствующих развитию самостоятельного 

творчества старших дошкольников: 

1)  Самостоятельные работы детей, из которых можно составить единую 

целостную композицию. Данную форму организации детской деятельности мы советуем 

использовать на занятиях по темам: «В страну озер и рудных скал», «Мы - уральцы», 

«Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Диво - дивное», «Обрядовая уральская 

кукла», «Пасхальные крашенки на Урале». 

2)  Работа в парах, при которой каждая пара выполняет часть общей работы, 

мы рекомендуем применить на занятиях «Малахитчики», «Берестяной туесок», «Укрась 

колыбельку». 

3)  Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа выполняет часть 

общей работы или вариант работы можно использовать на занятиях: «Урал - земля 

золотая», «Музыка в камне». 

4)  Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет самостоятельную 

часть общей работы, лучше предлагать детям на занятиях: «Салон ювелирных изделий», 

«Самоцветные россыпи Урала», «Секреты Хозяйки Медной горы». 

5) Работа по конвейеру, при которой каждый ребенок выполняет одну операцию 

общей творческой работы, а результат его работы будет являться началом работы 

сверстника (как наиболее сложная форма организации детей), может быть применена на 

занятии «Камень, заговори», «Бусы на Новогоднюю елку» 

Важным моментом в организации работы по приобщению дошкольников к 

декоративно-прикладному искусству Урала является организация занятий, имеющих 

интегрированный характер. 

 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ 

 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

(региональный компонент) представлены на с. 72-75 программно-методического 

комплекса «Наш дом - Южный Урал». 

Особенности планирования образовательной деятельности с 

участниками образовательных отношений 

Планирование работы целесообразно осуществлять по принципу круглого 

года, особенностей региональной культуры к отбору материала. Планирование может 

строиться на основах музейной педагогики, проходить в форме кружка. Образовательная 

деятельность воспитанников осуществляется на основе плана, направленного на 

реализацию общей цели - этнокультурное развитие ребенка. 

Представленный ниже методический материал раскрывает вид планирования, 

содержание тем, отражающие идеи народной педагогики 

 

Перечень программ, технологий пособий по освоению регионального компонента 
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Перечень 

программ 

Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики/ 

сост.Е.С.Бабунова, В.И.Турченко – Челябинск, Взгляд, 2007 

Учебно-

методические 

пособия 

Бабунова Е.С. Перспективное планирование образовательной работы 

по программе «Наш дом – Южный Урал» Методическое пособие для 

восп.д/с/Е.С.Бабугва – Магнитогорск, МаГУ, 2007 

Искусство мастеров Златоуста/ сост. О.М.Гриер – М.. Планета, 1987 

Корецкая Т.Л. Путешествие по Челябинску/ Т.Л.Корецкая – 

Челябинск, Юж-Урал кн.издат-во, 2006 

Коротковских Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно -

дидактическое пособие для занятий по изобразительной 

деятельности с детьми 5-9 лет/Л.Н.Коротковских – Челябинск, 

Взгляд, 2003 

Костарева Т.В., Художественные промыслы Урала, Чугунное 

кружево/ Т.В.Костырева – Челябинск, Издатель Татьяна Лурье, 2006 

Лопатина Е.Г. Узорная россыпь: методическое пособие/ Е.Г.Лоптина 

– Магнитогорск, МаГУ, 2007 

Обухова С.Н. Приобщение для слушателей курсов повышения 

квалификации/ С.Н.Обухова – Челябинск, изд-во Челябинская 

государственная медицинская академия, 2010 

Пикулева Н. Кто в загадке прячется? /Н.Пикулева – Челябинск, 

Взгляд, 2000 

Подкорытов Ю.Г. Сказки о ремесле/ Ю.Г.Подкоытов – Челябинск, 

Южно-Уральское книжное издательство, 1975 

Русский праздничный народный костюм/ сост.Ю.Дорофеев – М., 

Мозаика-синтез, 2003 

Художники Челябинска/ сост.Н.А.Козлова – Челябинск, Крокус, 

2002 

Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно-

творческому развитию детей дошкольного возраста/ А.В.Шестакова 

– Челябинск, 1996 

 
2.7. Особенности организации работы педагога-психолога 

 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологи в системе образования Российской 

Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V 

п.20: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе 

диагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в МАДОУ, 

является создание педагогических условий для успешного формирования личностных 

качеств в процессе освоения воспитанником образовательных областей в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования. 

Задачи деятельности педагога-психолога МАДОУ: 

1. Содействовать психическому, психофизическому и личностному 

развитию детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства; 
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2. Оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и 

поддержку всем участникам образовательных отношений; 

3. Выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении 

дошкольного возраста; 

4. Определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

5. Предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития 

дошкольников; 

6. Создавать соответствующие психологические условия для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция 

 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. К психолого-

педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования: 

- Формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

- Сохранение психологического здоровья воспитанников; 

- Мониторинг развития дошкольников; 

- Организация развивающих занятий, направленных на коррекцию;  

- Построение взаимодействия с детьми в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка; 

- Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач образовательного процесса. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы 

организации 

педпроцесса 

Возрастные группы 

1-я 

младшая  

2-я 

младшая 
средняя старшая 

подготовительн

ая 

адаптация 

ежедневно  

(в течение 

2-х 

первых 

месяцев 

пребыван

ия ребенка 

в ДОУ), 

далее по 

запросу  

ежедневно  

(в течение 2-

х первых 

месяцев 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ), далее 

по запросу) 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее 

по запросу 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых 

недель 

пребывания 

ребенка в 

ДОУ, далее 

по запросу 

ежедневно в 

течение 2-х 

первых недель 

пребывания 

ребенка в ДОУ, 

далее по запросу 

диагностическ

ое 

обследование 

по 

эпикризны

м срокам в 

течение 

года 

2 раза в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

2 раза в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

2 раза в год, 

дополнитель

но по 

запросу 

2 раза в год, 

дополнительно 

по запросу 

проведение 

занятий 

(индивидуаль

но, в парах, 

мини-группах) 

не менее 

2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 
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Основные формы работы педагога-психолога в МАДОУ 

Формы работы с детьми ¶ Совместная деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая, 

групповая) 

¶ Психологическое тестирование 

Формы работы с педагогами 

 
¶ Семинары (практические, теоретические) 

¶ Заседания психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

¶ Тренинги, деловые игры 

¶ Круглые столы 

¶ Практические занятия (индивидуальный, 

подгрупповые, групповые) 

Формы работы с родителями ¶ Родительские собрания 

¶ Семинары-практикумы 

¶ Школы для родителей 
 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

1.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск: 

Новое знание, 2004. 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: 

Книголюб, 2011. 

4. Венгер Л.Л., Пилюгина Э.Г., Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение, 1988. Н.Б 

5. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М.: Генезис, 2003. 

6. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер, 2004. 

7. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: сборник игр и 

упражнений. М.: Айрис-Пресс, 2005. 

8. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

9. Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у 

дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 2006.  

10. Катаева Л. И. Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной группе. М.: 

Книголюб, 2004. 

11..Крюкова С.В, Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.: 

Генезис, 2002. 

12. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

Школа-Пресс, 2004. 

13. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям 

будущего первоклассника. –  Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 

14. Осипова А.А., Диагностика и коррекция внимания. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

15. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: Практическое 

пособие для психологов, педагогов и родителей. М.: ГНОМ и Д, 2005. 

16. Панфилова М.А. Психологические основы воспитания девочек и мальчиков в детском 

саду и семье. Методическое пособие для психологов, педагогов, воспитателей и 

родителей. М.: Психология, 2009. 

17. Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. - М.: 

Скрипторий 2003, 2009.  

18. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2002. 
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19. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. СПб.: Речь, 2003. 

20. Формирование психологической готовности к школе: тренинговые занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2011.  

21. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. М.: АРКТИ, 

2009. 

22. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских 

процедур у детей. – М.:Генезис, 2002. 

23. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М.: Генезис, 2005. 

24. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. М.: Генезис., 

2006. 

25. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М.: Генезис, 2005. 

26. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми младшего 

дошкольного возраста. М.: Книголюб, 2004. 

27. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми среднего 

дошкольного возраста. М.: Книголюб, 2004. 

28. Шарохина В.Л. Коррекционно – развивающие занятия с детьми старшей группы. М.: 

Книголюб, 2004. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Диагностические методики 

 

Цикличность  

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. М.: Генезис, 2008. 

Семаго Н.Я., Семаго, М.М. Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Диагностический комплект. М.:АРКТИ, 

2003. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. 

М. :ЛИНКА-Пресс, 2002. 

В соответствии с 

рекомендациями 

авторов методик 

 
Диагностический комплекс 

Психологическая характеристика Методика 

Адаптация ребенка раннего возраста к 

детскому саду. 

 

Оценка характера адаптации ребенка к 

новым условиям (автор-составитель Ю.А. 

Афонькина Психологическая 

безопасность     ребенка раннего возраста) 
Эмоциональное развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

Дорисовывание: мир вещей-мир людей-

мир эмоций (Нгуен М.А. Диагностика 

уровня развития эмоционального 

интеллекта старшего дошкольника 

//Ребенок в детском саду. 2008.№1. с.83-

85) 
Ведущая форма общения ребенка со 

взрослым. 

Диагностика форм общения (М.И. Лисина 

Азбука общения Шипицына Л.М., 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова 

Т.А. с.67-73) 
Свойства внимания 6-7 лет «Шифровка» Д. Векслер 

Свойства памяти «10 слов» А.Р. Лурия 
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Мыслительные операции Цветные прогрессивные матрицы Дж. 

Равена 

Школьная мотивация Анкета автор А.Л. Венгер 

Самооценка «Лесенка» В. Г.Щур 

Произвольность внимания, 

пространственное восприятие, 

сенсомоторная координация, тонкая 

моторика руки. 

«Домик» Н.И. Гуткина 

Школьная зрелость «Готовность к школьному обучению» 

 автор К. Йерасик 

Внимание, память, мышление, 

эмоциональная сфера 

Диагностический комплект Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго 

 

Направление «Психопрофилактика» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ОУ. 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния рисков на 

развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупреждение нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. Психогигиена предполагает 

предоставление всем участникам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. 

В связи с этим осуществляется психологическое сопровождение  субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) при  адаптации к условиям 

новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

        Дополнительно:  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ.  

- Профилактика эмоционального выгорания у педагогов ОУ. 

 

Направление «Коррекционная и развивающая работа» 

 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменение во внутренней психологической сфере воспитанников и рассматривается как 

развивающая. Развивающие занятия направлены на коррекцию определенных недостатков 

в психическом развитии детей. Психокоррекционные технологии включаются в контекст 

развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у воспитанников, а 

выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития, гармонизация личности ребенка.  
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В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается 

на раздел V. П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы 

разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго 

индивидуальный конкретный характер". 

Обязательно:  

¶ Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

¶ Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в соответствии с 

результатами диагностического исследования и наблюдения.  

¶ Проведение развивающих занятий с детьми раннего возраста с целью  адаптации 

детей к новым социальным условиям. 

¶ Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования и 

развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель: оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Консультации проводятся психологом, как в групповой форме, так и 

индивидуально. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. 

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

- консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Направление «Психологическое просвещение» 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ОУ, с учетом традиций и местных условий.  
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Обязательно: проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам, и  

систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

¶ Адаптация ребенка к ДОУ.  

¶ Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

¶ Особенности воспитания детей с нарушением зрения.  

¶ Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

¶ Психологическая готовность к обучению.  

Дополнительно:  

Обновление текстовой информации в групповых информационных уголках, на стенде 

педагога-психолога.  

 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется 

руководителем МАДОУ. ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом 

образовательного учреждения, Положением о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, договором между ПМПк и Центром ПМПк. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состоянии 

декомпенсации  

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов 

3. Выявление резервных возможностей развития 

4. Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности 

Обследование поводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 

каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения 

образования (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

 
2.9.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 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. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 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 достоинства и 

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 достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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.  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  стимуляции детской инициативы  

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 ребенка 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; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, уважительное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержание инициативы детей, их индивидуальности и инициативы для свободного 

выбора разных видов детской деятельности, для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками и 

умения детей работать в детском коллективе; 

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 ребенка), 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, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
2.8. Формы и направления взаимодействия  педагогического коллектива   

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре.  

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы.  

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. 

 Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. Рациональная организация совместной 

деятельности помогает правильно определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно- ориентированные формы 

общения с детьми. Воспитатели осуществляют контроль за соблюдением единого режима 

на занятиях и в различных видах деятельности детей с нарушениями зрения.  

Учитель - дефектолог проводит и координирует коррекционно - развивающую 

работу воспитателей с детьми с ОВЗ, учителем-логопедом, инструктором по физ. 

воспитанию, педагогом-психологом и родителями.  

Учитель-логопед проводит и координирует коррекционно-развивающую работу по 

речевому развитию детей с ОНР, ФФН И ФН речи с учителем-дефектологом, 

воспитателями, музыкального руководителя и родителями. 

Музыкальный руководитель на своих занятиях способствует развитию слухового 

анализатора, способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных 

упражнений, распевок и песен; совместно с учителем – логопедом проводит занятия 

логоритмикой, согласует речевой материал сценариев праздников, развлечений. 

Инструктор по физическому воспитанию обеспечивает решение общих и коррекционных 

задач с учетом особенностей развития зрительного  анализатора: 

- развитию ориентировки в пространстве; 

- развитию мелкой и крупной моторики; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр – занятий, игр, 

эстафет; 

- включение в занятия комплекс мер спортивно – оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ к социальной среде. 

Педагог-психолог дает рекомендации всем участникам образовательного процесса 

по особенностям осуществления коррекционной деятельности с детьми с ОВЗ с учетом 

психологического статуса, эмоционально-личностного развития.  осуществляет 

практическую помощь в организации деятельности педагогов и родителей в 

адаптационный период. 

 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 

людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в детском 

саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья. И эффективность 

коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, которую занимают 

родители (законные представители). Совместная работа учителя-дефектолога с 

родителями (законными представителями) является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса и осуществляется в следующих формах: 

- личный контакт; 

- участие в родительских собраниях; 

- участие в совместных образовательных проэктах; 

-проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по 

вопросам организации коррекционного процесса; 

 - индивидуальные консультации; 

- рекомендации для организации совместной деятельности в семье;  

- проведение открытых занятий; 

- оформление уголка для родителей. 
 

Формы, методы работы с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

Методы Содержание  

Наглядно-

информационные 

Нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского 

сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, 

ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.. 

Информационно-

аналитические 

Способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и 
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использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями. 

Досуговые Обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов 

Информационно-

ознакомительные 

Нацелены на преодоление поверхностных представлений о 

работе дошкольного учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др. 

Интернет - ресурсы Способствует обогащению знаний родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, информирую родителей о 

достижениях, особенностях работы ДОУ, педагогов на 

сайтах и в блогах.  

 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:  

¶ родительские собрания;  

¶ индивидуальные и групповые консультации;  

¶ беседы;  

¶ посещения на дому;  

¶ родительские тренинги;  

¶ практикумы;  

¶ университеты педагогических знаний;  

¶ родительские чтения;  

¶ родительские ринги;  

¶ педагогические гостиные;  

¶ круглые столы;  

¶ ток шоу;  

¶ устные журналы и др. 

¶ мультимедийные средства: 

¶ интернет- сайты и блоги:  

- Блог - учителя - логопеда Филиппенко Любовь Леонидовны "Речевая полянка" 

http://rechpole.blogspot.ru/ 

- Блог учителя – дефектолога высшей категории Анастасии Викторовны Бурковой - «Моя 

работа»http://pedagogav.blogspot.ru/ 

- Блог - учителя - дефектолога Трубиной Елены Николаевны  

http://defektolog3.blogspot.ru/ 

- Блог - учителя дефектолога  Руновой Людмилы Николаевны  

http://432ds.blogspot.ru/ 
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Блог педагога изобразительной деятельности Дресвянкиной Ольги Леонидовны 

«Изобразительное искусство» http://madou432.blogspot.ru/ 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные 

познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 
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– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

Содержание направлений взаимодействия с семьей по образовательным областям 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка и коррекцию имеющихся недостатков физического развития.  

- Создавать родителям условия для организации лечебно-восстановительного лечения 

зрения в ДОУ и семье. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

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

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, результатах лечебно-восстановительных 

мероприятий по развитию зрительных функций. 

- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

дошкольном отделении, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

- Создавать в дошкольном отделении условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.).  

- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в ДОУ (в районе, городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

дошкольном отделении. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне его. 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий. 
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o Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольной 

организации; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории дошкольного отделения, ориентируясь на потребности и возможности детей. 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

дошкольном учреждении. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

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

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности родительских клубов, подготовки концертных номеров 

(родители – ребенок) досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и дошкольном отделении. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в дошкольном отделении и дома, способствующей 
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возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, 

игры-викторины. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей.  

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

дошкольном учреждении и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

- -занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекающих внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

- Знакомить родителей с возможностями дошкольного учреждения в музыкальном 

воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты).  

 

 

Перечень пособий 

1.Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей/ вт. – сост. Н.А. Кочетоа, И.А. 

Желтикова, М.А. Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

2.Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методические 

аспект. – М.:ТЦ Сфера, 2007. 

3.Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. пособие – М.: Айрис-пресс, 2006. 

4.Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребёнок – педагог – родитель». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

5.Евдокимов Е.С. Педагогичесая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

6.Л. Б. Осипова, Ю. Ю. Стахеева.  Развиваем в деятельности: в помощь родителям 

воспитывающих ребенка с нарушением зрения. Методические рекомендации. Челябинск, 

ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2009.-217с. 

7.Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для 

работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2004.  

 

2.10. Особенности организации взаимодействия с социальными 

партнерами 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 
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Взаимодействие со школой осуществляется в соответствии с планом работы на год 

и на основании договора с МОУ СОШ № 3 и МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 127 г. Челябинска. В 

процессе совместной работы  осуществляется следующая цель: установление 

преемственных связей по содержанию, формам, методам и средствам обучения, адаптации 

детей к школе. 

Взаимодействие со школой по вопросам преемственности осуществляется через 

следующие формы работы: 

- семинары, круглые столы, методические совещания; 

- экскурсии; 

- дни открытых дверей; 

-оформление наглядных материалов для родителей и педагогов по вопросам 

преемственности; 

- индивидуальные консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

- анкетирование, тестирование; 

-проведение совместных спортивных праздников и досугов, концертов; 

- оформление выставок и фотоальбомов; 

- использование интернет - ресурсов. 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

 

Взаимодействие МАДОУ с  социальными институтами детства осуществляется на 

основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

- научно-практическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-коммуникативное. 

 

№

 

п/

п 

Учрежде

ние  

Цель 

взаимодействия 

Способы  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

ʅʘʫʯʥʦ ï ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

1 МОУ 

СОШ № 3 

Обеспечение 

преемственных 

связей между 

МАДОУ и МОУ. 

Адаптация детей к 

школе 

Договор, план работы. Участие 

педагогов школы в совместных 

методических мероприятиях. 

Экскурсии дошкольников в 

здание школы, участие в 

развлекательных и 

соревновательных 

мероприятиях 

Повышение 

мотивационной 

готовности у 

детей к 

школьному 

обучению. 

Снижение 

адаптационного 

периода 

2 МБС(К)О

У 

С(К)ОШ 

№ 127 

Обеспечение 

преемственных 

связей между 

МАДОУ и МОУ. 

Адаптация детей к 

школе 

Договор, план работы. Участие 

педагогов школы и ДОУ в 

совместных методических 

мероприятиях. 

Ознакомительная экскурсия 

детей с родителями. Участие в 

обследовании ОПМПДЦ 

(характеристики на детей). 

Консультирование родителей. 

Повышение 

мотивационной 

готовности у 

детей к 

школьному 

обучению. 

Снижение сроков 

адаптационного 

периода 
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3 ПМПК Осуществление 

непрерывного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Обследования детей. Консуль- 

тирование педагогов, родителей 

Оказание 

комплексной 

психолого- 

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

другим 

категориям детей 

4 Бюро 

экскурсий 

Ознакомление 

детей с родным 

краем 

Экскурсии и целевые прогулки 

по родному городу, к 

памятникам и 

достопримечательностям. 

Памятники: «Орленок», «Сказ 

об Урале»,  «Вечный огнь». 

Посещение зоопарка, цирка, 

«Аквариума» 

Воспитание 

любви  к родному 

краю. 

5 Кукольны

й театр 

Способствование 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей  

Посещение кукольного театра и 

организация спектаклей в ДОУ 

Способность 

детей определять 

жанры 

театрализованны

х представлений 

6 

 

Театр 

«Гильдия 

комедиан

тов» 

Способствование 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Организация спектаклей  на базе 

МАДОУ 

Умение 

воспринимать 

разнообразие тем 

и жанров 

7 Поликлин

ика №-3 и 

№ 9 

Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

 

Выявление детей с 

нарушениями зрения. 

Медицинское обследование 

детей для ПМПК (психиатр, 

невролог, ЛОР, окулист). 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей 

«Уроки здоровья». Ежегодный 

профилактический осмотр детей 

5-7 лет и детей, состоящих на 

диспансерном учете 

специалистами поликлиники 

(ЛОР, окулист, гинеколог, 

невропатолог, хирург, уролог). 

Обследование на гельминты 1 

раз в год.  

Определение 

уровня 

физического 

развития детей и 

соматического 

здоровья детей 

8 ОАО 

«Лыжная 

база» 

Укрепление 

здоровья детей 

через организацию 

спортивных 

мероприятий. 

Участие в коллективных 

забегах, лыжных гонках. 

Организация  праздников  «День 

знаний», «Проводы зимы» 

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей. 

Совместные 
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мероприятия  с 

родителями, 

детьми, 

педагогами. 

8.  ГИБДД Участие в 

агитационной 

деятельности и 

обучение детей 

ПДД 

Проведение мероприятий по 

ПДД в ДОУ и за его пределами. 

Знание детьми 

правил  

дорожного 

движения. 

 

 

3. Организационный раздел программы 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

    Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. ʃʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʧʦʨʦʞʜʘʶʱʝʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʚʟʨʦʩʣʳʭ ʩ ʜʝʪʴʤʠ, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. ʆʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʦʮʝʥʢʠ ʥʘ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʳʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

ʜʝʪʩʢʦʡ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠʛʨʳ как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. ʉʙʘʣʘʥʩʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʨʝʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʡ (воспроизводящей готовый образец) ʠ 

ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʡ (производящей субъективно новый продукт) ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. ʋʯʘʩʪʠʝ ʩʝʤʴʠ как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Особенности предметно-пространственной развивающей среды для детей  

с нарушениями зрения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. РППС   



134 

 

адаптированной образовательной программа построена на основе целей, задач и 

принципов Программы.  

При проектировании РППС ДОУ  учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии  со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

 – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей,  имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

 Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
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информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды.  

 Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС  учитывалась целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее.  В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, 

изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

 На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей.  Дети должны иметь возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  
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 В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  Для детей с нарушениями зрения в 

Организации  созданы условия для физического и психического развития, охраны и 

укреплния здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития, проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий: специально  организаванное дополнительное освещение, 

офтальмотренажеры, лечебный кабинет, кабинеты учителей- дефектологов и учителей –

логопедов. 

 В ДОУ  есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.     

Предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство   организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

РППС ДОУ обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека,  огород,  минимузеи и др.). РППС обеспечивает 

условия для художественно- эстетического развития детей. Помещения  оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса,  для этого   в групповых и прочих помещениях   имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.).   Компьютерно-техническое оснащение   может 

использоваться для различных целей: 

  – для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 – для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

 – для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и  ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду необходимо 

ориентироваться на общедидактические принципы (В.А. Петровский, Р.М. Чумичева):  
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- активности, стимулирующей исследовательскую и творческую деятельность 

ребенка;  

- стабильности динамичности развивающей среды, позволяющей ребенку не 

пребывать в среде, а активно взаимодействовать с ней, преодолевать, "перестраивать", 

менять ее в зависимости от интересов и потребностей; 

- эмоциогенности среды, дающей ребенку ощущение индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия; 

- творческо-гуманной направленности, создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, деловых, партнерских, сотрудничества, 

сотворчества); 

- свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно определить 

свое отношение к среде и дающий ему возможность по мере необходимости 

преобразовывать среду по своему усмотрению; 

- интегративности, определяющей взаимодействие различных видов деятельности 

(в т.ч. коррекционной), дополняющих и обогащающих друг друга; 

- гуманитарный, отражающий в содержании среды мир человека, его связи и 

отношения с окружающим природным, социальным и предметным миром, помогающий 

раскрыться сущностным силам ребенка; 

- дистанции, позиции общения при взаимодействии ребенка с детьми и взрослыми, 

позволяющий ему чувствовать себя полноценным, активным, интересным партнером. 

Условия организации ППРС для детей с нарушениями зрения 

ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʦʬʪʘʣʴʤʦʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ: 

Достаточная освещенность.  

Коэффициент естественной освещенности в группах должен быть не мене 2% на 

уровне пола, на глубине 2/3 от наружной стены. Расположение основных светопроемов 

должно обеспечивать возможность левостороннего естественного освещения. В качестве 

искусственных источников света в системе общего освещения использовать 

люминесцентные лампы типа "белого" света (БС) и естественного света (ЛЕ) с арматурой 

рассеивающего типа в количестве, обеспечивающем освещенность в горизонтальной 

плоскости на уровне 0,5 м от пола не менее 500 лк. 

Соответствие игрового и наглядного материала тифлопедагогическим требованиям 

по размеру, окраске, контрастности, реалистичности, объемности. 

Для детей с высокой степенью амблиопии нельзя использовать стилизованные 

изображения с недостаточно четким контуром, а также предметы с блестящей 

поверхностью. Учебный материал должен быть максимально приближен к реальности, 

иметь четкую форму изображения предметов и контрастный колорит. Необходимо 

развивать цветовые представления у детей, учитывая нарушение цветоразличительной 

способности при амблиопии, особенно высокой степени. Наглядные и учебные пособия 

следует применять преимущественно оранжевого, красного и зеленого цветов, 

насыщенных тонов. Размеры отдельных деталей должны соответствовать степени 

амблиопии. При амблиопии высокой степени (0,1 и ниже) в процессе занятий должны 

употребляться объекты размером 5 - 10 мм, при амблиопии средней (0,2 - 0,3) и слабой 

(0,4 и выше) степени - соответственно 2 - 3 и 1 - 0,3 мм. 

Всё учебно-дидактическое оборудование и пособия должны пробуждать и 

стимулировать интерес к занятиям ребёнка с нарушением зрения также, как и хорошо 

видящего; а формой, расцветкой, размерами, соотношениями частей соответствовать 

конкретным лечебным задачам и состоянию зрения ребенка. 

По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения 

которых находится в пределах от 0 % до 0,04 %. Таким образом, контингент слепых 
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включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и обладающих 

остаточным зрением (с остротой зрения от светоощущения до 0,04 %). Дети с остротой 

зрения от 0,05% до 0,2 % входят в категорию слабовидящих, и уже могут работать с 

помощью зрения при соблюдении определенных гигиенических требований. 

Оборудование подбирается в зависимости от состояния зрения ребёнка. В работе с 

детьми со слабой степенью амблиопии педагог использует пособия без контура, с детьми 

с амблиопией средней степени - со слабо выраженным контуром изображения в среднем 

масштабе, с высокой степенью амблиопии - пособиями с ярко выраженным контуром 

рисунка в крупном масштабе. Слепому ребёнку предлагаются рельефные, полуобъёмные 

и объемные предметы и игрушки. 

Перечень специальных пособий для повышения остроты зрения 

Косоглазие и амблиопия: 

- мозаика разной величины и цвета 

- мелкий материал – бусы, пуговицы 

- кубики 

- конструктор 

- дидактические игры и пособия по изучаемым темам (по развитию сенсорного 

восприятия, предметных представлений, развития психических процессов), 

адаптированный к зрительным нагрузкам 

- доска – тёмно зелёная, матовая 

- трафареты: тематические, геометрические, линейные 

- раскраски 

- лабиринты 

- материал для развития мелкой моторики рук 

- приборы для развития зрительных функций 

- приборы и игрушки для развития глубины пространства 

-  офтальмотренажеры 

Слабовидящие: 

- специальные приборы для работы: лупы, приборы для рисования, увеличительные 

стёкла 

- пособия для развития тактильных ощущений, слухового восприятия, обоняния. 

 

Основные требования при проведении НОД: 

Специальная наглядность:  

- демонстрационный материал по размеру должен быть не менее 20см, материал 

раздаточный от 3 до 5см;  

- преобладание пособий красного, оранжевого, зеленого цветов (младшая, средняя 

группа), постепенное ознакомление с другими цветами в старших группах;  

- детям от3до5 лет предлагают 4 -6 видов заданий, детям от 5 до 7 лет 6 – 8 заданий, 

особое внимание обратить на логическую последовательность заданий; 

- материал для заданий должен быть правильно подобран по размеру (помидор не должен 

быть больше капусты, машина больше дома), 

- предметные и сюжетные картинки необходимо окантовывать; 

- наличие подставок, что позволяет рассматривать объект в вертикальном положении; 

-посадка ребёнка на занятии осуществляется с учетом рекомендации врача-офтальмолога. 

Выбор методов и приемов:  

- учет состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей ребенка; 

- всестороннее воздействие содержания, методов, приемов и средств коррекции на 

психику ребенка; 

- частая смена видов деятельности на занятии, не допуская переутомления; 

- проведение физкультминутки для снятия общего и зрительного утомления; 

- во время образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим используют 
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наблюдение, обследование предмета, упражнения с натуральными предметами; 

- при обучении рисованию применяют шаблоны трафареты для обводки предметов, 

обязательно проводят пропедевтическую работу (наблюдают за объектом, обследуют его, 

работают с моделями и макетами), к оценке продуктивной деятельности детей нужно 

подходить с учетом состояния зрения; 

- на физкультурных занятиях и музыкальных занятиях педагог показывает движения на 

близком расстоянии от ребенка (показ можно осуществлять поэтапно и несколько раз), 

при затруднении ориентировки или выполнения движения, ребенка берут за руку, 

двигаются вместе с ним, чтобы он почувствовал ритм; 

- при организации трудовой деятельности дошкольника необходим поэтапный показ 

действий: показ, образец, словесная инструкция. 

Компенсаторное развитие средствами деятельности (игровой, трудовой, учебной), 

использование сохранных анализаторов и развитие нарушенных. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы:- постепенное введение ребенка с 

нарушением зрения в различные виды деятельности; 

- дозирование содержания сообразно познавательным возможностям каждого ребенка; 

- планировать и выполнять работу нужно с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

с нарушением зрения, не рекомендуется одновременно решать несколько задач, задания 

необходимо предъявлять поэтапно. 

Речь педагога должна быть четкой, конкретной, неторопливой, нужно давать время 

ребенку для обдумывания ответа на вопрос. 

Требования к проведению коррекционной работы на различных занятиях: 

- Обеспечить возможность каждого ребенка с нарушением зрения получать 

офтальмологическое лечение; 

- Предупреждать ухудшение состояния зрения ребенка (по рекомендации врача – 

офтальмолога). 

- Сочетание задач коррекционно-педагогической работы с рекомендациями медицинских 

специалистов при постоянном патронировании их медицинскими работниками во время 

педагогических мероприятий; 

- Педагогическим специалистам владеть информацией о результатах исследования врача-

офтальмолога, знать остроту зрения ребенка. 

- Знать данные детям рекомендации по лечению (в том числе по ношению очков) и 

следить за их выполнением. 

- Проведение на всех занятиях гимнастики для снятия зрительного утомления и 

физкультурной паузы, по методике, согласованной с врачом-офтальмологом. 

- Оптимальное использование наглядных пособий. 

- Применение специальных методов обучения 

 

Специальные условия образования, воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Кадровое обеспечение: образовательный процесс в группах для детей с нарушениями 

зрения обеспечивают воспитатель, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед, 

инструктор по физ. воспитанию, музыкальный руководитель, педагог по ИЗО-

деятельности и педагог-психолог.  

- Медицинское сопровождение обеспечивают: врач-офтальмолог, медсестра-ортоптистка,  

медсестра ДОУ. 

Функциональное использование помещений в ДОУ: 

В МАДОУ (ДС № 432) функционируют музыкально - физкультурный зал с необходимым 

оборудованием, кабинет для организации занятий по изобразительной деятельности, 

кабинеты: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагога-психолога.  

Кабинеты учителей-дефектологов (тифлопедагогов) ς представляют собой специально 

оборудованное отдельные помещения для проведения диагностической, коррекционно-
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развивающей и консультативной работы специалиста. Оформление кабинетов создают 

для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, создают рабочий настрой 

и  мотивируют детей на учебную деятельность. Родители имеют свободный доступ к 

кабинету. 

Требования к организации и проведения коррекционно-развивающей деятельности 

в кабинете с детьми, имеющими нарушения зрения: 
- Сочетать задачи коррекционно-педагогической деятельности с рекомендациями 

медицинских специалистов; 

- владеть информацией о результатах исследования врача офтальмолога: знать остроту 

зрения ребенка, зрительную нагрузку, дни назначения окклюзии и время, знать 

рекомендации по лечению и следить за их выполнением; 

-  учитывать данные рекомендации при определении рабочего места ребенка. 

- проводить на занятиях упражнения по снятию общего и зрительного утомления, 

зрительную гимнастику на развитие глазодвигательных функций; 

- осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к  организации и 

проведению  с детьми коррекционно-развивающей деятельности с учетом их развития и 

личностных особенностей; 

-  оптимально использовать учебно-наглядные пособия и  специальные методы обучения. 

Материально-техническая   база кабинета учителя-дефектолога отвечает основным 

задачам, которые решает специалист, в процессе своей профессиональной деятельности. 

Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями детей с 

нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями, на которых 

направлена деятельность тифлопедагога. В связи с этим выделены несколько критериев, 

по которым происходит организация рабочего пространства тифлопедагога: 

- Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, соблюдение 

квалификационных и методических требований. 
- Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы 

освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели школьников; профилактика 

перегрузок; оптимальное соблюдение режимов труда и отдыха; удовлетворение 

двигательной активности учащихся, предоставление возможности проведения 

разнообразных по форме занятий – занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия со 

сменой статической позы и др.). 
- Соответствие возрасту ребенка  - обеспечение условий, отвечающих возрастным 

особенностям дошкольников (уровень сложности, соблюдение возрастного диапазона 

игровых пособий и др.). 
- Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию 

нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды направленной на коррекцию 

нарушения и развитие психических процессов). 
К основным направлениям коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) относятся: развитие зрительного восприятия и социально-бытовой 

ориентировки, формирование навыков восприятия пространства,  развитие осязания и 

мелкой моторики, а также развитие у детей зрительных функций и подготовки к 

аппаратному лечению.  

Следует выделить два аспекта организации рабочего поля специалиста – это организация 

пространства и организация среды внутри этого пространства. Организация 

пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: учебную 

зону, двигательную зону, игровую зону. 

Материалы для развития зрительных функций, слухового восприятия и внимания, для 

развития  тактильного и тактильно-кинестетического восприятия.  

ʄʦʪʦʨʥʦ-ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʨʝʜʘ – обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и 

общей моторики.  
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В кабинетах представлены ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʤʝʣʢʦʡ ʤʦʪʦʨʠʢʠ, ʜʣʷ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʡ ʤʦʪʦʨʠʢʠ. 
ʋʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʨʝʜʘ – обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных 

процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков.  

В кабинете представлены разнообразные материалы для развития зрительного 

восприятия, для развития глазодвигательных функций, для повышения остроты зрения. 

 

В кабинетах учителей-логопедов предметно-пространственная развивающая среды 

представлена: 

- Центр речевого развития;  

- наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза;  

- наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики; игрушки и 

тренажеры для развития дыхания;  

- предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам;  

- настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим 

темам;  

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков;  

- настольно-печатные игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи;  

- раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (разноцветные 

фишки и т. п.); 

-  настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы;  

- картотека словесных игр. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

  ─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

 ─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
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с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

 

В ДОУ территория, здание, оборудование, оснащение групповых и иных 

помещений соответствует требованиям: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564):   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 
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сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  

Во всех 5 группах имеются групповые, спальные, приёмные помещения. 

Для детей с нарушением зрения используются: 

Á групповые помещения - 5 

Á кабинет заведующего - 1 

Á методический кабинет - 1 

Á кабинет учителя - логопеда – 2 

Á кабинет учителя – дефектолога  -3 

Á кабинет психолога - 1 

Á музыкально – физкультурный  зал-1  

Á изостудия - 1 

Á пищеблок - 1  

Á прачечная - 1 

Á медицинский блок -1 

Á офтальмологический кабинет –1 

Все кабинеты оснащены в соответствии с образовательной и коррекционно-

развивающей деятельностью и в соответствии с Программой. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует возрасту, 

индивидуальным особенностям обучающихся в группах  компенсирующей 

направленности (для детей с нарушениями зрения). 

Материально-техническое обеспечение включает следующие технические 

средства обучения (ТСО): телевизоры (1), DVD-проигрыватели (1), музыкальные центры 

(1), магнитола (1) компьютеры (10), другая оргтехника (принтеры (3), МФУ (5), проектор 

(1), интерактивная доска (1). 

На территории МАДОУ имеются 5 игровых площадок со спортивно-игровым 

оборудованием, верандами. 

Территория дошкольного учреждения оформлена архитектурно-ландшафтными и 

природно-экологическими объектами. Также расположены специально оборудованные 

спортивные площадки, которые оснащены спортивным оборудованием и атрибутикой 

разного рода. Все компоненты предметной развивающей среды увязываются между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. Установлен спортивно-игровой 

комплекс для активных игр на спортивной площадке. На территории есть тематические 

уголки, огород, на участке каждой группы имеются клумбы для цветов, газоны. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и представлен в разделе II 

образовательной программы. 

С целью мобильного проектирования образовательного процесса педагогами 

дошкольного учреждения разработан картотечный материал по блокам (совместная 

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями воспитанников). Картотека систематизирована по видам деятельности (картотеки 

наблюдений, бесед, подвижных игр, опытов, художественного слова и пр.) в соответствии 

с возрастом детей (в каждой возрастной группе) и тематической недели. 

 

Перечень методических материалов и дополнительных средств обучения и воспитания 

 

Познавательное 

развитие 

- Планы групповых помещений, участков детского сада; 

- Альбомы со схемами по конструированию (разные виды 

конструкторов); 
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- Диаграмма по временам года 

- - Календари погоды 

- Схемы-модели «Свойства воздуха», «Свойства песка», «Свойства 

воды», «Свойства магнита», «Свойства снега» 

- Картотеки опытов в картинках 

- Альбомы разной степени сложности «Ребусы, лабиринты, 

головоломки» 

- Игры-задания на развитие логического мышления 

- Игры-задания о ориентировке в пространстве, по сенсорному 

воспитанию 

Речевое развитие - Картотека артикуляционной гимнастики в картинках 

- Картотека игр по развитию мелкой моторики в картинках 

- Альбом «Придумай и расскажи сказку» 

- Мнемотаблицы 

-  Схемы о развитию связной речи 

- Схемы –модели сказок «Колобок», «Гуси лебеди» 

- Схемы по развитию речи Т.А. Ткаченко 

- Карты Проппа 

- Альбомы с продуктами детской деятельности (словотворчество) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Альбомы по схеме «Учимся рисовать» 

- Альбомы по схеме «Учимся лепить» 

- Инструкционные карты для бисероплетения 

- Схемы и таблицы для музыкально-дидактических игр 

- Инструкционные карты по аппликации 

- Инструкционные карты по оригами 

- Альбом «Зрительные иллюзии» 

- Альбом «Поделки из бумаги» 

- «Художественная галерея» 

- Альбом «Декоративное рисование» 

- Альбом «Украшения из бусинок и бисера» 

- Схемы для лепки барельефов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Алгоритмы сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница» 

- Схема «Гимнастика для глаз» 

- Модели трудового процесса 

- Алгоритмы по сервировке стола 

- Схемы одевания на прогулку по временам года 

- Схемы умывания 

- Схемы по уходу за растениями 

- Паспорта растений 

- Схемы посадки растений 

- Алгоритм работы дежурного по столовой 

- Полуфункциональный материал (ткань, шнуровки, веревочки, 

киндер-сюрпризы, бросовой материал, шарики, трубочки, палочки) 

- Схема мытья игрушек 

Физическое 

направление 

- Схемы построения и перестроения 

- Карточки для индивидуальной работы 

- Картотека творческих игр 

- Схемы размещения спортивного оборудования 

- Схемы по видам спорта 

- Схемы выполнения основных движений 

- Схемы выполнения упражнений со спортивным оборудованием 
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- Картотеки физминутки по возрастам 

- Картотеки подвижных игр в соответствии с тематикой недеи 

- Картотеки считалок 

- Картотеки ОРУ 

- Картотеки эстафет и аттракционов 

- Картотеки народных игр Южного Урала 

 

 

3.5. Режим пребывания  в МАДОУ 

 

Режим дня установлен МАДОУ самостоятельно с учетом: 

- 12-часового времени пребывания детей в группе; 

-  теплого  и  холодного  периода  года; 

- действующих СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций") 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), 

наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к 

образованию дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности, 

социального заказа родителей. В режиме дня во всех возрастных группах различной 

направленности предусмотрена организация непосредственно-образовательной 

деятельности посредством организации различных видов детской деятельности. 

 

Режим дня в  группах компенсирующей направленности 

 для детей с нарушением зрения: 

Холодный период 

 

1 младшая группа 

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.05 – 8.15 

8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

ОД. 
8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 
9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, организованная 

игровая деятельность детей. 
9.30 – 9.45 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

9.45 – 10.00 

10.20 – 11.45   
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Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

11.45 – 11.50 

11.50 – 12.00  

Обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну.  12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Образовательная деятельность.  

Организация игровой деятельности, игра. 

15.20 – 15.30  

15.30 – 15.55 

Подготовка к ужину,  

ужин 

15.55 – 16.00 

16.00– 16.20 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 

16.20 – 16.40 

16.40 – 18.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

19.00 

 

2 младшая группа  

Вид деятельности 
Время в режиме дня 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры 

детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.17 

Подготовка к завтраку, 

 завтрак. 

8.17 – 8.25 

8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей. 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.40 

9.00 – 

9.40 

111.20 – 

11.35 

8.50 – 

9.05 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей. 

9.40 – 

10.10 

9.40 – 

10.10 

9.40 – 

10.10 

9.00 – 

9.30 

9.05 – 

10.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

10.10 – 10.25 

10.25 – 11.50   
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Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 

11.50 –11.55 

 11.55- 12.10  

Обед  12.10 – 12.35 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон. 

12.35 – 12.50 

12.50 – 15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Образовательная деятельность.  

Организация игровой деятельности, игра. 

15.25 – 15.40  

15.40 – 16.00 

 

Подготовка к ужину 

Ужин 

16.00 – 16.05 

16.05 – 16.30 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 

16.30 – 16.45 

16.45 – 18.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

19.00 

 

Средняя группа 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры детей 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Самостоятельная деятельность, игры детей 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25 – 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

8.50 – 9.10 

9.20 – 9.40 

Самостоятельная игровая деятельность 9.50 – 10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

10.15 – 10.30 

10.30 – 12.00   

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду 
12.00 – 12.15  
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Обед  12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну.  12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Образовательная деятельность.  

Организованная  игровая деятельность, игра. 

15.25 – 15.45  

15.45 – 16.10 

Ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 

16.30 – 16.40 

16.40 – 18.40 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.40 – 19.00 

19.00 

 

Старшая группа  

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры 

детей 

7.00 – 8.07 

Утренняя гимнастика 8.07 – 8.15 

Подготовка к завтраку,  

завтрак. 

8.15 – 8.20 

8.20 – 8.40 

Образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 

9.20 

10.00 – 

10.25 

9.55 – 

10.55 

9.00 – 

9.20 

9.40 – 

10.05 

9.00 – 

9.55 

9.10 – 

10.05 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей. 

8.40 – 

9.00 

9.20 – 

10.00 

8.40 –  

9.55  

8.40 – 

9.00 

10.05 – 

10.30 

8.40 – 

9.00 

9.55 – 

10.30 

8.40 – 

9.10 

10.05 – 

10.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

10.30 – 10.40 

10.40 – 12.10 

Подготовка к обеду,  

обед  

12.10 – 12.15 

12.15 – 12.35 
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Подготовка ко сну.  

Дневной сон 

12.35 – 12.45 

12.45  – 15.00 

Подъём детей, закаливание, 

воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.15 – 15.20 

15.20 – 15.25 

Образовательная деятельность.   
15.25 – 

15.50 
 

16.20 – 

16.45 

16.00 – 

16.25 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей.  

15.25 – 

16.20 

15.50 – 

16.20 

15.25 – 

16.20 

15.25 – 

16.20 

15.25 – 

16.00 

Подготовка к ужину.  

Ужин. 

16.20 – 16.25 

16.25 – 16.45 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 

16.45 – 16.55 

16.55 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

18.30 – 19.00 

19.00 

 

Подготовительная  группа  

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Приём  (осмотр) детей в д/с. 

Самостоятельная деятельность, игры 

детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку,  

завтрак. 

8.30 – 8.35 

8.35 – 8.50 

Образовательная деятельность  

8.50 – 

10.00 

10.30 – 

11.00 

9.00 – 

9.30 

10.00 – 

10.30 

9.00 –

10.10 

9.25 – 

– 10.15 

9.00 – 

10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей. 

10.00 – 

10.30 

9.30 – 

10.00 

10.10 – 

11.00 

8.50 – 

9.25 

10.15 – 

11.00 

9.30 – 

10.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, подвижные игры 

11.00 – 11.10 

11.– 12.30 

Возвращение с прогулки. 12.30 – 12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон 
13.00 – 15.00 
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Подъём детей, закаливание, 

воздушные процедуры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей. 

15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.10 – 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность 

детей.   

16.30 – 16.50  

Подготовка к прогулке.  

Прогулка. Подвижные  игры 
16.50 – 19.00 

Уход детей домой  19.00 

 

 

 

Режим дня в  группах компенсирующей направленности 

 для детей с нарушением зрения: 

(ʣʝʪʥʠʡ ʧʝʨʠʦʜ ʛʦʜʘ) 

 

I ʤʣʘʜʰʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку 

завтрак 

8.10 – 8.20 

8.20 – 8.45 

 Подготовка к прогулке   8.45 – 9.00 

 Выход на прогулку 9.00 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре музыкальному 

развитию 

 

9.00 – 9.10 (пон., ср., пят.)  

15.25 – 15.35 (вт., чет.,) 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.10 - 11.20 

 Возвращение с прогулки 11.15 – 11.20 

 Подготовка к обеду 

 обед    

11.20 – 11.25 

11.25 – 11.50 

 Подготовка ко сну 

 дневной сон 

11.50 - 12.00  

12.00 – 15.00 

 Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения 
15.25 – 15.50 
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 Подготовка к ужину 

 ужин 

15.50 – 16.00  

16.00 – 16.15 

 Подготовка к прогулке 16.15– 16.30 

.Прогулка   16.30 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 

 

II ʤʣʘʜʰʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.10 

 Подготовка к завтраку 

завтрак 

8.10 – 8.20  

8.20 – 8.40 

 Подготовка к прогулке   8.40 – 9.00 

 Выход на прогулку 9.00 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

 

9.00 – 9.15 (пн., ср., пят.)  

15.40 – 15.55 (вт., чет.) 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры 

9.15 - 11.40 

 Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

 Подготовка к обеду 

 обед    

11.50 - 12.00  

12.00 – 12.30 

 Подготовка ко сну 

дневной сон 

12.30 – 12.45 

12.45 – 15.00 

 Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

развлечения. 

15.25 – 15.50 

 Подготовка к ужину 

 ужин 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.20 

 Подготовка к прогулке 16.20– 16.35 

Прогулка   16.35 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 

 

 

ʉʨʝʜʥʷʷ ʛʨʫʧʧʘ 

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.15 
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 Подготовка к завтраку 

 завтрак 

8.15 – 8.25 

8.25 – 8.40 

 Подготовка к прогулке   8.40 – 9.00 

 Выход на прогулку 9.00 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

 

9.20 – 9.40  (пн., ср., пят.)  

16.30 – 16.50 (вт., чет.) 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры. 

9.20 - 11.50 

 Возвращение с прогулки 11.50 – 12.05 

 Подготовка к обеду 

 обед    

12.05 – 12.15  

12.15 – 12.35 

 Подготовка ко сну 

дневной сон 

12.35  - 12.45 

12.45 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

развлечения. 

15.25 – 15.50 

 Подготовка к ужину 

 ужин 

15.50 – 16.00 

16.00  – 16.20 

 Подготовка к прогулке 16.20– 16.35 

Прогулка   16.35 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 

 

ʉʪʘʨʰʘʷ ʛʨʫʧʧʘ  

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

 Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.20 

 Подготовка к завтраку 

 завтрак 

8.20 – 8.30  

8.30 – 8.45 

 Подготовка к прогулке   8.45 – 9.10 

 Выход на прогулку 9.10 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

 

9.45 – 10.10  (пн., ср., пят.)  

15.55  – 16.25 (вт., чет,) 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры. 

9.25 - 12.00 

 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
12.00 – 12.10 
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 Подготовка к обеду 

 обед    

12.10 – 12.20 

12.20 – 12.40 

 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

12.40 – 12.50  

12.50 – 15.00 

 Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

развлечения. 

15.20 – 16.10 

 Подготовка к ужину 

 ужин 

16.10 – 16.20 

16.20  – 16.30 

 Подготовка к прогулке 16.30– 16.40 

Прогулка   16.40 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 

 

ʇʦʜʛʦʪʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ  ʛʨʫʧʧʘ  

 

Вид деятельности Время в режиме дня 

Приём детей, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.30 

 Подготовка к завтраку 

завтрак 

8.30 – 8.40 

 8.40– 8.55 

 Подготовка к прогулке   8.55 – 9.10 

 Выход на прогулку 9.10 

 Образовательная деятельность  

по физической культуре (на прогулке) 

музыкальному развитию 

 

10.15 – 10.45  (пн., ср., пят.)  

10.10  – 10.40 (вт., чет,) 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

воздушные и солнечные процедуры. 

9.30 - 12.10 

 Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20 

 Подготовка к обеду 

 обед    

12.20 – 12.30 

12.30 – 12.45 

 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.45 – 13.00  

13.00 – 15.00 

 Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, 

организованная игровая деятельность детей, 

развлечения. 

15.20 – 16.10 

 Подготовка к ужину 

ужин 

16.10 – 16.20  

16.20 – 16.35 

 Подготовка к прогулке 16.30– 16.40 



154 

 

Прогулка   16.40 - 19.00 

 Уход детей домой   19.00 

 
Организация образовательной деятельности в МАДОУ 

 

Образовательный процесс на базе МАДОУ осуществляется на основе Учебного 

плана, регламента образовательной деятельности разработанных с учётом «Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 - 13 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, типовым положением о дошкольном 

учреждении. В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

ежедневно. Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-эстетического 

направления. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно – эпидемиологическим 

требованиям. В середине занятий проводятся физминутки, зрительные и пальчиковые 

гимнастики. Перерывы между занятиями –10 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% 

общего времени реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня. 

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. Учитывая регионально-климатические условия 

в зимний период (низкая температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой 

день) прогулка может организовываться в помещении (музыкальный зал), где с детьми так 

же организуются игры, физические упражнения.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно - образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
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детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 

всех возрастных групп). 

В течение 1-2 недель  января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста.  

Всё изложенное выше прописано в учебном плане МАДОУ. 

 

Особенности организации образовательного процесса в МАДОУ 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – фронтальные, подгрупповые, индивидуальные; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные, индивидуальные. 
 

Регламент образовательной деятельности, организуемой в рамках образовательных 

областей (группы компенсирующей направленности) 

 

Вид деятельности 
 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю  
Возрастные группы 

6-7 лет 5-6 лет 4-5 лет 3-4 года 
2-3 

года 

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

«Физическое развитие» 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 3  3  

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

«Социально-коммуникативное развитие». 1 _ _ __ _ 

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

«Познавательное  развитие»: 

ФЭМП; 

 исследование живой и неживой природы, окр. мир. 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

«Речевое развитие» 
2 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в  рамках обр. области 

Художественно – эстетическое развитие» 
2 2 2 2 2 
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(Музыкальная деятельность) 

Всего 13 10 10 10 10 

 

Модель образовательного процесса 

     Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

 

Тема_________________________  

Календарные сроки __________________________ 

 

Программное содержание:  

Непосредственн

о-образовательная 

деятельность 

Совместна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостояте

льная 

деятельность 

Рекомендации 

родителям по данной 

теме 
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2. Борисенко М.Г., Лукин Н.А. Диагностика развития ребенка 3-4 лет. М.2006 
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4. Виноградова А.Д., Коновалова Н.Л., Хилько А.А., Шипицына Л.М. и др. Психолого-
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для психолого-медико-педагогических комиссий. М.: «ВЛАДОС»,  2009. – 32 – с. 

6. Забрамная С.Д. Знаете ли вы нас?  Хотите ли помочь нам?  Материал для 

практической работы с детьми. (В помощь педагогам, психологам, дефектологам, 

членам психолго-медико-педагогическим консультаций, родителям). М.1992. – 69 с. 

7. Забрамная С.Д. Материал для практической работы с детьми. Знаете ли вы нас?  

Хотите ли помочь нам?  Приложение к книге. М.1992. 

8. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми: Материалы для 

самостоятельной работы студентов по курсу «Психолого-педагогическая диагностика 

и консультирование». – М.: В.Секачев, 2001. – 80 с., ил. 

9. «Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ". Учебно - методическое   

пособие./Сост. Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова, Челябинск: "Букватор", 2006. - 113 с. 

10. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7 лет. М. 

Безруких., Д. Морозова - М.: Новая школа, 1996. - 48с. 

11. Методика диагностики готовности к обучению в школе. Управление по делам 

образования г. Челябинска. 2000г., - 50 с. 

12. Обучение и коррекция дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие. 

«Психолого-педагогическое обследование зрительного восприятия. Рудакова Л.B». 

СПб.: «Образование». 1995. – 131 с. 

13. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста. 

Метод. Пособие. Под  ред.Е.А. Стребелевой - М.: Просвещение, 2007.  

14.  Наглядный  материал для обследования детей. Приложение к методическому 

пособию. Метод. пособие. Под  ред. Е.А. Стребелевой - М.: Просвещение, 2007.  

15. Рычкова Л.С., Лаврова Г.Н. Дифференциальная диагностика уровня психического 

развития детей 2 – 7-летнего возраста. Учебно-практическое пособие. Челябинск.: 
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1. Артамонов А.В. Подумай о глазах своих. М.1992 

2. Астапов В.М. Хрестоматия, Дети с нарушением развития. М.1995 

3. Башаева И.И. Развитие восприятия детей. М. 1997 

4. Вершинина Р.А. Обучение плоскому письму детей с остаточным зрением. М.1990 

5. Григорьева Л.П. Психофизиологические исследования зрительных функций 

нормальновидящих и слабовидящих школьников. М.1983 

6. Григорьева Л.П. и др. Развитие восприятия у ребенка, М. 2001 

7. Григорьева Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия. М.1990 

8. Григорян Л.А. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с медико – 

педагогическими мероприятиями в специальном учреждении. М.1994 

9. Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушение 

зрения. М. 2006 
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10. Заваденко Н.К. Как понять ребенка с гиперактивностью и дефицитом внимания. М. 

2000 

11. Жохов В.П., Плаксина Л.И. Реабилитация детей страдающих содружественным 

косоглазием и амблиопией. М.1994 

12. Коноваленко Б.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика, М.1998 

13. Корнилов И.Г. Игра и творчество в психокоррекции. Развитие общения старших 

дошкольников с нарушением зрения в креативной игре-драматизации. М.2000 

14. Лебедев Л. Развитие сенсомоторики. М, 2001 

15. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения детей 3-го жизни. М.2005 

16. Маханева М.Д. Игровые занятия с детьми от 1года до 3 лет. М. 2008 

17. Носкова Л.П. и др. Коррекционное обучение как основа личностного развития 

аномальных дошкольников. М. 1984 

18. Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Содержание медико-педагогической помощи в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения. М.1998 

19. Плаксина Л.И. Математика в детском саду. М. 1994 

20. Подколзина ЕВ. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения. М. 2009 

21. Ремезова Л.Н. Играем с цветом. 3-4 г.,4-5 л., 5-6, 6-7 л. М.2004, 2006 

22. Ремезова Л.Н. Формирование у детей с нарушением зрения представлений о 

величине и измерении величины. Самара.2994 

23. Ремезова Л.Н. Учимся конструировать, М.2004 

24. Свиридюк Т.Т. Педагогическое руководство игровой деятельностью детей с 

патологией зрения дошкольного возраста.  

25. Семенов Л.А., Солнцева Л.И. Обучение ориентировке в пространстве и мобильности 

слепых учащихся начальных классов. М. 1991 

26. Солнцева Л.И. Коррекционная работа с учащимися начальных классов для слепых. 

М. 1990 

27. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего 

возраста. М. 1988 

28. Стребелева Е.А. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями. М.2004 

29. Феоктистова В.А.  Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье. М. 1993 

30. Фильчикова Л.И. и др. Нарушения зрения у детей раннего возраста. М.2004 

31. Цвынтарный Л.И. Играем с пальчиками и развиваем речь. С.-П. 1997 

 

Литература по логопедической коррекционно-образовательной деятельности 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 
2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Издательство “Скрипторий 2003”, 2013. - 232 с. 
3. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания 

у дошкольников с нарушениями речи. – М.: Книголюб, 2005. 
4.  Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 
5.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов 

обучения в старшей группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
6.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I - III периодов 

обучения в подготовительной к школе группе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 
7.   Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий. М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 
8. Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР.- М.: «Издательство Гном и Д», 2005. 
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9. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
10. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.  Логопедия.  Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников: книга для логопеда. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 

1998. 
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 
12. Лалаева  Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи  у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 

1999. 
13. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2006. 
14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе детского сада для детей с ОНР (2 книги). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 
15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 
16. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
17. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПб. : ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 192 с. - (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой). 
18. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. Л.Е. Журова, Н.С. 

Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская /Под ред. Н.В. Дуровой. – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 
19. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов / Под редакцией 

профессора Т.Б. Филичевой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 
20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. - "Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи". - Издательство "Дрофа", 2009.  
 

Литература к региональному компоненту Программы 

 

1. Бабунова Е.С. Перспективное планирование образовательной работы по  

           программе «Наш дом – Южный Урал» Методическое пособие для восп.д/с/ Е.С.  

          Бабунова – Магнитогорск, МаГУ, 2007 

2. Искусство мастеров Златоуста/ сост. О.М.Гриер – М.. Планета, 1987 

3. Корецкая Т.Л. Путешествие по Челябинску/ Т.Л.Корецкая – Челябинск, Юж-Урал 

кн.издат-во, 2006 

4. Коротковских Л.Н. В гостях у хозяйки медной горы: наглядно -дидактическое 

пособие для занятий по изобразительной деятельности с детьми 5-9 

лет/Л.Н.Коротковских – Челябинск, Взгляд, 2003 

5. Костарева Т.В., Художественные промыслы Урала, Чугунное кружево/ 

Т.В.Костырева – Челябинск, Издатель Татьяна Лурье, 2006 

6. Лопатина Е.Г. Узорная россыпь: методическое пособие/ Е.Г.Лоптина – 

Магнитогорск, МаГУ, 2007 

7. Обухова С.Н. Приобщение для слушателей курсов повышения квалификации/ 

С.Н.Обухова – Челябинск, изд-во Челябинская государственная медицинская 

академия, 2010 
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8. Пикулева Н. Кто в загадке прячется? /Н.Пикулева – Челябинск, Взгляд, 2000 

9. Подкорытов Ю.Г. Сказки о ремесле/ Ю.Г.Подкоытов – Челябинск, Южно-

Уральское книжное издательство, 1975 

10. Русский праздничный народный костюм/ сост. Ю.Дорофеев – М., Мозаика-синтез, 

2003 

11. Художники Челябинска/ сост. Н.А.Козлова – Челябинск, Крокус, 2002 

12. Шестакова А.В. Росток: учебное пособие по художественно-творческому 

развитию детей дошкольного возраста/ А.В.Шестакова – Челябинск, 1996 

 

 

 
 


