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Общеобразовательная программа для детей 4-7 лет (далее Программа) – разработана 
в  соответствии  приказом   Министерства  Образования  и  Науки   Российской  Федерации  от 
23.11.2009 № 655.

Основой для разработки данной программы послужила «Основная общеобразовательная 
программа  дошкольного образования.  ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ» (Руководители 
авторского коллектива — доктор психологических наук, профессор, декан  факультета 
дошкольной  педагогики  и  психологии  МГЛУ  —  Н.  Е.  Веракса;  доктор педагогических 
наук,   профессор,  заслуженный  деятель  науки  РФ.  заведующая  кафедрой эстетического 
воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова.  Авторы — А. В. Антонова, доктор 
педагогических наук; Н. А. Арапова-Пискарева: М. М. Борисова, кандидат педагогических 
наук; Н. Е. Веракса, доктор психологических наук; В.  В. Гербова, кандидат педагогических 
наук; Н. Ф. Губанова. кандидат педагогических наук; Н.  С. Денисенкова, кандидат 
психологических наук: Э. М. Дорофеева, О. В. Дыбина, доктор педагогических наук; М. В. 
Жигарева. доктор  педагогических наук; М. Б. Зацепина, доктор педагогических наук; Т. С. 
Комарова, доктор педагогических  наук; Г. М. Лямина, кандидат педагогических наук; B.И. 
Петрова, доктор педагогических наук; С. Н. Пидричная, кандидат педагогических наук; Т. 
Д. Стульник, кандидат педагогических наук; О. А.   Соломенникова,  кандидат 
педагогических  наук;  Э.  Я.  Степаненкова,  кандидат  педагогических  наук;  C.Н. Теплюк, 
кандидат педагогических наук).
    В  Программе   на   первый   план   выдвигается   развивающая   функция   образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога  на  его 
индивидуальные особенности,  что соответствует  современным     научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 
направлена  на   его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих 
ценностей,   а   также   способностей   и   компетенций.   В   Программе   отсутствуют   жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

В Программе комплексно представлены все  основные  
содержательные линии  воспитания и образования ребенка от рождения до школы.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 
духовно-нравственного  и   эмоционального  воспитания.  Образование  рассматривается   как 
процесс  приобщения  ребенка  к  основным   компонентам  человеческой  культуры  (знание, 
мораль, искусство, труд). Главный критерий отборапрограммного  материала—
его воспитательная   ценность,   высокий   художественный   уровень    используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 
детства.

Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально- 
художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота   о   здоровье,   эмоциональном   благополучии   и   своевременном   всестороннем 
развитии каждого ребенка;

3



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам,   что   позволяет   растить   их   общительными,   добрыми,   любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской  деятельности,  их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность   использования   образовательного   материала,   позволяющая   развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство   подходов к   воспитанию   детей   в   условиях   дошкольного   образовательного 
учреждения и семьи;
• соблюдениев работе              детского сада          и     начальной   школы 
преемственности,         исключающей  умственные    и    физические    перегрузки    в 
содержании   образования   детей дошкольного  возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения.

Содержание и структура Программы

Общеобразовательная  программа  для детей 4-7 лет:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого  является 
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной 
психологии  и дошкольной  педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости  и достаточности (позволяет решать 
поставленные  цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному «минимуму»);
• обеспечивает   единство   воспитательных,   развивающих   и   обучающих   целей   и   задач 
процесса  образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие знания, умения и   навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
• основывается   на   комплексно-тематическом   принципе   построения   образовательного 
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с   детьми.   Основной   формой   работы   с   дошкольниками   и   ведущим   видом   их 
деятельности является игра.

Программа начинается с раздела «Организация жизни и воспитания детей», в котором 
даны общие принципы построения режима дня, создания  предметно-развивающей 
образовательной среды,  интеграции образовательных областей  и  проектирования 
воспитательно-образовательного процесса.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 
областей    «Здоровье»,    «Физическая    культура»,    «Безопасность»,    «Социализация», 
«Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной  литературы»,

«Художественное  творчество», «Музыка» ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным 
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направлениям  —  физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 
художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы  по

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей   наряду  с  задачами, 
отражающими   специфику   каждой   образовательной   области,   с обязательным психолого-
педагогическим сопровождением.

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. 
Программа   охватывает   два  возрастных  периода   физического   и   психического   развития 
детей: средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 
возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).

В разделах  по   группам  для  каждого  возраста,  помимо  характеристики возрастных 
особенностей   психического   развития   детей,   особенностей   организации   жизни детей, 
примерного   режима    дня    и   содержания   психолого-педагогической   работы,   даются 
примерное комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты 
освоения Программы.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках   непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных 
моментов  -  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной 
деятельности дошкольников.

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной к 
школе группе  совпадают с итоговыми результатами освоения Программы, поэтому они 
изложены в отдельном разделе, завершающем содержательную часть Программы.

В разделе  «Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов 
освоения  Программы» изложены принципы мониторинга достижения детьми планируемых 
промежуточных и итоговых результатов освоения Программы.

Авторы Программы, признавая ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников, 
выделяют в Программе работу с родителями в отдельный раздел.

Отдельно выделено  «Содержание коррекционной работы»  - коррекционная работа с 
детьми, имеющими нарушения речи.

Так же в Программе отдельно выделена Вариативная часть (10.1.;10.2.), сформированная 
участниками образовательного процесса и отражает приоритетное направление в деятельности 
учреждения:  включает  в  себя  1.  программа  «Развитие  эмоциональности  у  детей  4-5  лет»;  2. 
Программа «Основы безопасности детей 5-6 лет».

1. Организация жизни и воспитания детей
Режим дня

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность
и разумное чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение 

суток.  Основным принципом правильного построения режима   является   его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем 
ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Целесообразно выделить  постоянное  время  в  режиме  дня  для  чтения  детям.  Читать 
следует   не   только   художественную   литературу,   но   и познавательные   книги,   детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок 
по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — 
сделать  процесс  чтения  увлекательным  и  интересным,  чтобы  все  или  большинство  детей 
слушали с удовольствием.
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В разделах Программы по возрастам представлены режимы дня для каждой возрастной 
группы.   

Предметно-развивающая образовательная среда

Среда является важным фактором воспитания и развития
ребенка.  Программа  предусматривает   выделение   микро-   и   макросреды   и   их 

составляющих.   Микросреда  — это внутреннее   оформление помещений. Макросреда — это 
ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения).

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и  развивающим. 

Мебель  должна  соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон 
(«центры»,  «уголки»),  оснащенных большим количеством развивающих  материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 
быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя  занятия,   чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии  с  тематическим 
планированием образовательного процесса.
В качестве таких центров развития могут быть:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной  деятельности  детей  —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства.

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к  двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 
менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

Интеграция образовательных областей

Чем младше ребенок, тем менее дифференцированно  его развитие. 
Наиболее  эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагог 
целенаправленно использует  интегративный подход при  организации образовательного 
процесса.

Поясним  принцип  интеграции  образовательных  областей  на  примере  физического 
развития.  Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не 
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только в процессе  специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий, 
но и при организации всех видов   детской деятельности через физкультминутки, 
дидактические игры с элементами движения, подвижные  игры  с  элементами  развития 
речи, математики, конструирования и пр.

Педагогу следует целенаправленно организовывать образовательный процесс так, чтобы 
от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности 
(не просто ответ на вопрос,  а ответ и хлопок, ответ и передача мяча и пр.). Такой подход не 
только  стимулирует  физическое  развитие,  но  и  способствует  более  успешному  решению 
остальных образовательных задач.

С другой стороны, в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 
следует   обращать   внимание  на   одновременное  решение  задач   других   образовательных 
областей:
• формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 
пользовании спортивным инвентарем («Безопасность»);
• создание на физкультурных занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального 
выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 
взаимовыручки, выдержки и пр.,   побуждение детей к самооценке и оценке действий и 
поведения сверстников («Социализация»);
• участие   детей   в   расстановке   и   уборке   физкультурного   инвентаря   и   оборудования 
(«Труд»);
• активизация   мышления   детей   (через   самостоятельный   выбор   игры,   оборудования, 
пересчет   мячей   и   пр.),   специальные   упражнения   на   ориентировку   в   пространстве, 
подвижные   игры   и   упражнения,   закрепляющие   знания   об   окружающем   (имитация 
движений   животных, труда  взрослых), построение   конструкций  для   подвижных  игр   и 
упражнений   (из   мягких   блоков,   спортивного   оборудования),   просмотр   и   обсуждение 
познавательных книг, фильмов о спорте,  спортсменах,   здоровом  образе  жизни 
(«Познание»);
• проговаривание  действий  и  называние  упражнений,  поощрение  речевой  активности детей 
в процессе  двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий физической 
культурой («Коммуникация»);
• игры  и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;

сюжетные  физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек («Чтение 
художественной литературы»);
• привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 
воспитателя, оформления помещения;    использование   на занятиях физкультурой 
изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий

(флажки, картинки,  мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 
игр («Художественное творчество»);
• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;

проведение  спортивных   игр   и   соревнований   под   музыкальное   сопровождение; 
развитие   артистических способностей в  подвижных играх имитационного характера 
(«Музыка»).

Аналогично реализуется интегративный подход при решении образовательных задач 
по  остальным   образовательным направлениям: социально-личностному, познавательно-
речевому, художественно-эстетическому.

Формы работы с детьми

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:
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•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту —
«организованная образовательная деятельность»);
•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•самостоятельную деятельность детей;
•взаимодействие   с   семьями   детей   по   реализации   основной   общеобразовательной 
программы дошкольного образования.

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 
формах работы  с  детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, от  опыта  и  творческого подхода педагога.

В работе  с  детьми  среднего дошкольного возраста необходимо использовать  игровые, 
сюжетные   и   интегрированные   формы   образовательной   деятельности.   Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.

В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  подготовительная  к  школе  группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

В практике используются разнообразные формы работы с детьми.

Организованная образовательная деятельность

•игры    дидактические,    дидактические   с    элементами   движения,    сюжетно-ролевые, 
подвижные, психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-
драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  чтение,  рассматривание  и 
обсуждение познавательных и художественных    книг,  детских  иллюстрированных 
энциклопедий;
•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы

социально-  нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми;
•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
•изготовление   предметов   для   игр,   познавательно-исследовательской   деятельности; 
создание  макетов,  коллекций  и  их  оформление,  изготовление  украшений  для  группового 
помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование;
•оформлениевыставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 
тематических  выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества,
уголков природы;
•викторины, сочинение загадок;
•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым  сказкам  и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 
цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;
•продуктивная  деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на  темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 
тему прочитанного или просмотренного произведения;  рисование иллюстраций к 
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художественным произведениям; рисование, лепка   сказочных животных; творческие 
задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;
•слушание  и  обсуждение  народной,  классической,  детской  музыки,  дидактические игры, 
связанные с восприятием музыки;
•подыгрывание на музыкальных  инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;
•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы;
•физкультурные занятия игровые,   сюжетные,  тематические  (с  одним  видом 
физических упражнений), комплексные (с элементами  развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические,  учебно-тренирующего  характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 
авторских  стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных 
сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 
элементами движений.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские

•туристические прогулки;
•физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
•спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год);
•соревнования;
•дни здоровья;
•тематические досуги;
• праздники;
•театрализованные представления;
• смотры и конкурсы;
•экскурсии.

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 
после  еды.  воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна,
контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
половине дня;
•социально   личностное   развитие:  ситуативные   беседы   при   проведении   режимных 
моментов,  подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 
инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для  подвижных  игр  и 
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  формирование  навыков 
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
•познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми;  называние трудовых действий и гигиенических процедур, 
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поощрение речевой активности детей; обсуждения  (пользы закаливания, занятий физической 
культурой, гигиенических процедур);
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 
в игре, в   досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 
проведении  утренней  гимнастики,  привлечение  внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в 
окружающем мире, к  оформлению помещения,  привлекательности оборудования, красоте и 
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);

•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;

•познавательно-речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких 
стихотворений, самостоятельные игры по   мотивам  художественных произведений, 
самостоятельная работа    в уголке книги, в уголке театра,

сюжетно-ролевые игры,  рассматривание    книг    и    картинок;    самостоятельное 
раскрашивание «умных   раскрасок», развивающие   настольно-печатные игры, игры на 
прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы,  парные картинки);

•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Взаимодействие с семьями детей

Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Работа с родителями».

Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 
контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 
родителей.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  необходимо  обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные  цели  и  задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на  необходимом  и  достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса   на   комплексно-тематическом  принципе   с   учетом   интеграции   образовательных 
областей дает возможность достичь этой цели.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы  дает 
большие   возможности   для   развития   детей.   Темы   помогают   организовать   информацию 
оптимальным  способом.  У   дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными 
возможностями.
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Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с 
особыми потребностями.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 
Тема  должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 
развития.

В Программе для  каждой возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое 
планирование. 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-
досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию умения 
занимать себя.

Формы  работы  и  задачи  развития  культурно-досуговой  деятельности,  примерные 
перечни   развлечений  и  праздников  даны  для  каждой  возрастной  группы  в  разделах  по 
возрастам.

2. Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

2.1. Возрастные особенности детей

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится 
предметным и  детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая   сторона   изобразительной   деятельности.   Дети   могут   рисовать   основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 
и крупной  моторики.  Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие  дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
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вычленять  в  сложных объектах  простые  формы  и  из простых  форм  воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает 
складываться  произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление.   Дети оказываются способными 
использовать   простые   схематизированные   изображения   для   решения   несложных   задач. 
Дошкольники могут строить  по схеме,    решать  лабиринтные  задачи.   Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 
произойдет в  результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 
белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает   развиваться   воображение.   Формируются   такие   его   особенности,   как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.

Увеличивается    устойчивость   внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие,

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь 
становится   предметом   активности   детей.   Они   удачно   имитируют   голоса   животных, 
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая 
структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую  ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У   детей   формируется   потребность   в   уважении   со   стороны   взрослого,   для   них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий;  с развитием  изобразительной деятельности; 
конструированием по  замыслу,  планированием; с овершенствованием восприятия, развитием 
образного  мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования  
восприятия; формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,  появлением 
обидчивости,  конкурентности,   соревновательности   со    сверстниками,    дальнейшим 
развитием   образа  Я ребенка, его детализацией.
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2.2. Организация жизни и воспитания детей
примерный режим дня

Режим дня составлен с расчетом на 10,5  -  часового   пребывания  ребенка в  детском 
саду.
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено самостоятельной 
деятельностью  детей,  однако  для  эффективного  решения  программных  задач  ежедневное 
чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 
рекомендуется до 10-15 минут.

Примерный режим дня

Дома
Подьем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55
Игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.10
Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30;

9.40-10.00
Самостоятельная деятельность детей 10.00-10.10
Второй завтрак 10.10-10.30
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15
Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с прогулки 16.15-17.05
Чтение художественной литературы. 17.05-17.20
Игры, уход домой 17.20-17.30
Дома
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45

Игры, самостоятельная деятельность 18.45-19.00
Прогулка 19.00-20.10
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40
Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30)

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально  допустимую   санитарно-эпидемиологическими   правилами   и   нормативами 
нагрузку.
По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 10 занятий 
в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03).

Примерный перечень основных видов 
организованной образовательной деятельности

 (при работе по пятидневной неделе)
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Виды организованной деятельности Кол во
Познание [Познавательно исследовательская и продуктивная
(конструктивная)    деятельность.    Формирование    элементарных 
математических представлений. Формирование целостной картины мира)

2

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1
Художественное творчество
Рисование 
Лепка 
Аппликация

1
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 10

Примерное комплексно-тематическое планирование

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Примерное комплексно тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы Временной 
период

Варианты
итоговых

мероприятий
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День
знаний

Развивать у детей  познавательную 
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге. 
Формировать  дружеские  доброжелательные 
отношения между  детьми.  Продолжать 
знакомить  с детским садом  как  ближайшим 
социальным окружением    ребенка    (обратить 
внимание   на  произошедшие  изменении: 
покрашен забор,  появились   новые   столы), 
расширять
представления  о  профессиях  сотрудников 
детского  сада  (воспитатель,   помощник 
воспитателя, музыкальный  руководитель,  врач, 
дворник, повар и др.) 

20 августа -
10 сентября

Праздник "День
знаний»,  
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием  родителей. 
Дети  праздник  не

готовят, но 
активно  участвуют  в 
конкурсах, 
викторинах;
демонстрируют

свои 
способности.Осень Расширять представления  детей об  осени. 

Развивать умение  устанавливать простейшие 
связи  между  явлениями живой и неживой 
природы  (похолодало  -   исчезли  бабочки, 
отцвели  цветы и т. д.), вести  сезонные 
наблюдения.  Расширять  представления  о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии

лесника. Расширять знания об  овощах и 
фруктах  (местных,  экзотических). Расширять 
представления о  правилах  безопасного 
поведения на  природе.  Воспитывать бережное 
отношение  к  природе. Формировать 
элементарные экологические представления.

11-30 сентября Праздник «Осень».
Выставка детского 
творчества.

Я в мире
Человек

      Расширять   представления   о здоровье и 
здоровом образе  жизни.  Расширять 
представления детей о своей семье.  
Формировать первоначальные преставленияо 
родственных  отношениях в семье  (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять знание

детьми  своего  имени, фамилии  и 
возраста; имен родителей.  Знакомить  детей  с 
профессиями родителей.  Воспитывать  уважение 
к труду близких взрослых.
Формировать  положительную  самооценку, 
образ. Я   (помогать  каждому  ребенку  как 
можно чаще  убеждаться   в   том,   что   он 
хороший,  что  его   любит).   Развивать 
представления   детей о  своем внешнем облике. 
Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на 
состояние  близких  людей,  формирование 

1 -20 октября Открытый день 
здоровья.

Мой 
город,
моя страна

Знакомить   с   родным   городом   (по селком). 
Формировать  начальные  представления  о 
родном  крае, его  истории  и  культуре. 
Воспитывать  любовь к родному  краю. 
Расширять представления о видах транспорта и 
его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения.

Расширять представления о  
профессиях. Познакомить с  некоторыми 

21 октября - 4
ноября

Спортивный 
праздник.
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Монитори
нг

5-14 ноября Заполнение 
персональных карт 
детей.Новогодн

ий
праздник

Организовывать    все    виды    детской 
деятельности   (игровой,  коммуникативной, 
трудовой,  познавательной,  исследовательской, 
продуктивной,  музыкально  художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

15 ноября – 31
декабря

Праздник "Новый
год»,

Выставка детского 
творчества.

Зима Расширять  представления   детей  о зиме.  
Развивать  умение устанавливать простейшие 
связи  между  явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение  вести  сезонные  

наблюдения,  замечать  красоту зимней 
природы, Знакомить с зимними видами   спорта. 
Формировать  представления о  безопасном 
поведении  людей зимой.  Формировать 
исследовательский и познавательный

интерес  в  ходе  экспериментирования  с 
водой и льдом, Закреплять  знания  о  свойствах 
снега  и  льда. Расширять  представления   о 

1-31 января Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества.

День
защитника
Этечества

Знакомить  детей  с  «военными"  профессиями 
(солдат,  танкист,  летчик, моряк  пограничник); 
с   военной  техникой  (танк   самолет,  военный 
крейсер);  с  флагом   России,   Воспитывать 
любовь к Родине.  Осуществлять  г е н д е р н о е 
воспитание (формировать  у  мальчиков 
стремление  быть  сильными,  смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать  в  девочках 
уважение   к  мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать  к 

1-23 февраля Праздник,

посвященный
Дню защитника 
Отечества. Выставка
детского творчества.

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой,  коммуникативной,  трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной,  музыкально  художественной, 
чтения) вокруг  темы  семьи,  любви  к  маме, 
бабушке.  Воспитывать  уважение  к 
воспитателям. Расширять  гендерные 
представления.  Привлекать   детей   к 

24 февраля  -  8 
марта

Праздник "8
Марта",

Выставка
детского творчества.

Знакомст
во  с 
народной
культурой 
и 
традициям
и

Расширять  представления  о  народной игрушке 
(дымковская  игрушка, матрешка  и др  ). 
3накомить с  народными  промыслами. 
Продолжать  знакомить  с  устным  народным 
творчеством. Использовать  фольклор  при 
организации всех видов детской деятельности.

9-20 марта Фольклорный 
праздник.  Выставка 
детского творчества.

Монитори
нг

21-31 марта Заполнение 
персональных
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Весна      Расширять  представления  детей  о весне. 
Развивать  умение  устанавливать  простейшие 
связи  между  явлениями живой и неживой 
природы, вести    сезонные  наблюдения, 
расширять  представления  о  правилах 
безопасного поведения на  природе. 
Воспитывать бережное отношения  к  природе. 
Формировать  элементарные  экологические 
представления. Формировать представления 
о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

1-20 апреля Праздник  «Весна». 
Выставка  детского 
творчества.

День
Победы

Осуществлять патриотическое 
воспитание.  Воспитывать любовь к  Родине. 
Формировать представления о празднике, 
посвященном  Дню  Победы.   Воспитывать 
уважение к ветеранам войны.

21 апреля — 9 
мая

Праздник,

посвященный  Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества.Лето Расширять   представления   детей   о  лете. 

Развивать  умение  устанавливать  простейшие 
связи  между  явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные  наблюдения. 
Знакомить с летними видами  спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу.

10-31 мая Праздник «Лето», 
Спортивный

праздник. 
Выставка детского 
творчества.

В летний период детский сад работает в
каникулярном режиме.

1 июня — 20 
августа
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Культурно-досуговая деятельность

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 
решение педагогом следующих задач.

Отдых.  Приучать  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной  самостоятельной 
деятельностью,   любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.

Развлечения. Создавать  условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным  
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать  в  кукольном  спектакле,  музыкальных  и  литературных  концертах;  спортивных 
играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать   к   художественной   культуре.   Развивать   умение   и   желание   заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 
событиям, которые происходят в детском саду,  стране.  Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать   утренники,   посвященные   Новому   году,   8   Марта,   Дню   -  защитника 
Отечества, праздникам народного календаря.

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать
развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности.  Развивать  желание  посещать  студии  эстетического воспитания  и 
развития  (в детском саду или в центрах творчества).

Примерный перечень развлечений и праздников

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта»,
«Весна»,   «Лето»;   праздники,   традиционные   для   группы  и   детского   сада;   дни  рождения 
детей.
Тематические  праздники  и  развлечения.  «Приметы  осени»,  «Русская сказка»,  «Зимушка-
зима»,   «Весна  пришла»,  «Город,  в  котором  ты  живешь, «Наступило лето».
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок  «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д.
Русское   народное   творчество.   «Загадки»,   «Любимые   народные   игры»,  «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 
сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые  ритмы». 
«Здоровье дарит Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е,  Макшанцевой; 
забавыс красками и карандашами, сюрпризные моменты.
 Фокусы.  «Бесконечная  нитка»,  «Превращение  воды»,  «Неиссякаемая  ширма», «Волшебное 
превращение».
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы

Направление «Физическое развитие»

Образовательная область «Здоровье»

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей 
охраны   здоровья   детей   и   формирования   основы   культуры   здоровья   через решение 
следующих задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

Продолжать работупо укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций.

Осуществлять  под  руководством  медицинских  работников  комплекс  закаливающих 
процедур   с   использованием  природных  факторов   (воздух,   солнце,   вода).  Обеспечивать 
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, 
скольжение по  ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на 
велосипеде).
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по  мере 
загрязнения, после пользования туалетом.

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 
пережевывать,   есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать  знакомить  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека.  Дать 
представления  о  функциональном  назначении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и 
здоровья человека (руки делают  много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  жевать,  говорить;  кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает 
запахи; уши слышат).

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 
фруктов, других полезных продуктов.

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».

Развивать  умение  устанавливать связь  между совершаемым действием  и  состоянием 
организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,
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«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при  заболевании, травме.  Развивать  умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для   организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать 
знакомить   с   физическими   упражнениями   на   укрепление   различных   органов   и   систем 
организма.

Образовательная область «Физическая культура»

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 
достижение   целей  формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к занятиям 
физической   культурой,   гармоничное физическое развитие через   решение следующих 
специфических задач:
• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование  у   воспитанников  потребности  в   двигательной  активности  и физическом 
совершенствовании».

Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта

Формировать правильную осанку. Закреплять   и   развивать   умение   ходить   и   бегать, 
согласовывая   движения   рук   и   ног.  Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком.

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 
дистанции во время передвижения.

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом 
рук,  при  приземлении  сохранять  равновесие.  Формировать  умение  прыгать  через короткую 
скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. Продолжать 
развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и  т. д. Закреплять  умение 
кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу. Совершенствовать умение ходить на 
лыжах скользящим  шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 
организации двигательнойдеятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 
выразительность движений.

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 
выполнению правил игры.
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Приучать  детей  к  самостоятельному  и  творческому  использованию  физкультурного 
инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два 
раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и  т. д. 
Развивать   быстроту,   силу,   ловкость,   пространственную   ориентировку.   Воспитывать 
самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации

двигательнойдеятельности развивать  у  детей  организованность,  самостоятельность, 
инициативность,   умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким   подниманием  колен,  мелким  и  широким  шагом,  приставным  шагом  в  сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, 
вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 
(присесть, изменить положение рук); ходьба в   чередовании с бегом, прыжками, изменением 
направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), 
по  линии,  по  веревке  (диаметр  1,5-3  см),  по  доске,  гимнастической  скамейке,  бревну  (с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в 
стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина
15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 
пола, через   набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 
друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 
Бег в колонне  (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с   изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на  расстояние 40-60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).

Ползание, лазанье. Ползание на  четвереньках по  прямой  (расстояние 10 м),   между 
предметами,  змейкой, по  горизонтальной  и наклонной  доске,  скамейке,  по  гимнастической 
скамейке на животе,   подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 
ладони;  подлезание  под  веревку,  дугу   (высота  50  см)  правым  и  левым  боком  вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно,   гимнастическую скамейку. Лазанье по гим- 
настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).

Прыжки.  Прыжки  на  месте  на  двух  ногах  (20  прыжков  2-3  раза  в  чередовании  с 
ходьбой),   продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, 
ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно 
через  4-5  линий,  расстояние  между   которыми  40-50  см.  Прыжки  через  2-3  предмета 
(поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не 
менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 
перебрасывание  мяча  двумя  руками  :  из-за  головы  и  одной  рукой  через  препятствия  (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю  и  ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 
дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 
рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в 
круг;  перестроение в  колонну по два, по три; равнение по :риентирам; повороты направо, 
налево, кругом; размыкание и смыкание.
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Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  знакомых,  разученных  ранее  упражнений  и 
цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса. 
Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину 
из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 
выполнять  круговые  движения  руками,  согнутыми  в  локтях.  Закладывать  руки  за  голову, 
разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны  вверх,  плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать,
разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в  стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 
разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 
поясе.  Прокатывать  мяч  вокруг  себя  из  исходного  положения  (сидя  и  стоя  на  коленях); 
перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой  и левой); 
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на 
пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках  предмет.  Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 
животе.

Упражнениядля развития и укрепления мышцбрюшного пресса и 
ног.  Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 
выполнять  притопы;   полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 
вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 
палке или по канату,  опираясь  носками  о  пол,  пятками  о  палку  (канат).  Захватывать  и 
перекладывать предметы с места на место стопами ног.

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).

Спортивные упражнения

Катание  на  санках.  Скатываться  на  санках  с  горки,  тормозить  при  спуске  с  нее, 
подниматься с санками на гору

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 
шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца».
Катание  на  велосипеде. Кататься  на  трехколесном и  двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Плавание.   Выполнять   движения   ногами   вверх   и   вниз,   сидя   в   воде.   Приседая, 

погружаться  в   воду  до  уровня  подбиродка,  глаз.  Опускать  в  воду  лицо,  дуть  на  воду, 
погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом.

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 
мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее.
Подвижные игры

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
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«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается»
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята»
С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Направление «Социально-личностное развитие»

Образовательная область «Социализация»

«Содержаниеобразовательной области „Социализация" направлено на 
достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 
детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».

Развитие игровой деятельности

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе 
игр; побуждать к активной деятельности.
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.

Сюжетно-ролевые игры

Продолжать  работу  по  развитию  и  обогащению  сюжетов  игр;  используя  косвенные 
методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 
объединяться  в  игре,  распределять  роли  (мать,  отец,  дети),  выполнять  игровые  действия, 
поступать  в  соответствии  с   правилами  и  об  щим  игровым  замыслом.  Развивать  умение 
подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 
игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Расширять   область   самостоятельных   действий   детей   в   выборе   роли,   разработке   и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные

отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры

Воспитывать   самостоятельность   в   организации   знакомых   игр   с   небольшой   группой 
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать   творческие   способности   детей   в    играх   (придумывание   вариантов   игр, 
комбинирование движений).

Театрализованные игры
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Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем
приобретения   более   сложных   игровых умений   и навыков    (способность

воспринимать  художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей).
Проводить   этюды   для   развития   необходимых   психических   качеств   (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения 
действовать  в  воображаемом   плане)  и  ощущений  (мышечных,  чувственных),  используя 
музыкальные, словесные, зрительные образы.

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям;   использовать  для  воплощения  образа  известные  выразительные  средства 
(интонацию, мимику, жест).
Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности  в  выборе  роли, сюжета, 
средств  перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 
одного и того же образа.

Учить  чувствовать  и  понимать  эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое 
взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной  деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 
материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. Продолжать

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 
средств, применяемых в спектакле.

Дидактические игры

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять  стремление  детей  освоить  правила  простейших  настольно-течатных  игр
(«Домино», «Лото»).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)

Способствовать  формированию  личного  отношения  к  соблюдению  (и  нарушенню) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто  поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по 
просьбе сверстника.

Продолжать   работу  по   формированию  доброжелательных  взаимоотношений  между 
детьми (в   частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 
образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 
его любят).

Воспитывать  скромность,  отзывчивость,   желание  быть  справедливым,  сильным  и 
смелым; учить   испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 
необходимости  здороваться,  прощаться,  называть  работников  дошкольного  учреждения  по 
имени и  отчеству,  не  вмешиваться в  разговор  взрослых, вежливо выражать  свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу.
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Формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу Образ  Я.

  Формировать   представления   о  росте  и  развитии  ребенка,  его настоящем и будущем 
(«я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные  представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного  пола.

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отношениях) и 
ее истории. Дать  представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 
Интересоваться тем, какие  обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.).

Детский  сад.  Закреплять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и 
его сотрудниками. Привлекать к   обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях.
Дать детям доступные   их   пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать   детям   о   Российской   армии,   о   воинах,   которые   охраняют   нашу   Родину 
(пограничники, моряки, летчики).

Образовательная область «Труд»

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение   цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:
• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;
• формирование   первичных   представлений   о   труде   взрослых,   его   роли   в обществе и 
жизни каждого человека»*.

Развитие трудовой деятельности

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.
Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого  приводить  ее  в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда

аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. 
д.).

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой  комнате  и  на  участке  детского  сада;  убирать  на  место  строительный  материал, 
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.
В весенний  и  осенний  периоды  приучать  детей  вместе  с  воспитателем  убирать  на участке 
мусор, в зимний период расчищать снег.
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Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
аккуратно   расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 
раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе.
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,

класть корм в кормушки (при участии воспитателя).
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 
Привлекать к подкормке зимующих птиц.

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 
Формировать  стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).

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

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать умение 
договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной  работы, заботиться 
о своевременном завершении совместного задания.

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Разъяснять  детям  значимость  их  труда.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи 
товарищам, взрослым.

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

Продолжать   расширять   представления   о   труде   взрослых,   о   разных   профессиях.
Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач),
Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.

Образовательная область «Безопасность»

«Содержание образовательной области „Безопасность» направлено  на 
достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирования  предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через 
решение следующих задач:
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;
• приобщение   к   правилам   безопасного   для   человека   и   окружающего   мира природы 
поведения;
• передачу   детям   знаний   о   правилах   безопасности   дорожного   движения   в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;
• формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
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Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми;  не 
кидаться песком т.д.

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарем.

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 
взрослых, не мешая окружающим.
Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых).

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 
подниматься  по  лестнице;  держаться  за  перила;  открывать  и  закрывать  дверь,  держась  за 
дверную ручку.

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на 
зеленый сигнал светофора.

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора 
(на  красный  свет  пешеходы  и  автомобили  стоят,  на  желтый  —готовятся  к  движению,  на 
зеленый —двигаются).
Продолжать  знакомить  с  элементами  дороги  (разделительная  полоса,  пешеходный переход, 
остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 
переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра».

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 
попавшим в беду), машина МЧС.

Познакомить  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка 
общественного транспорта».

Закреплять   знания   детей   о   правилах   поведения   в   общественном   транспорте   (в 
общественном  транспорте  можно  ездить  только  со  взрослыми;  разговаривать  спокойно, не 
мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.).

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части
дороги,  поэтому,  ожидая  транспорт,  нужно  вести  себя  спокойно  (не  бегать,  не  ходить  по 
бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).

Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о  способах  взаимодействия с

растениями  и  животными:  рассматривать  растения,  не  нанося  им.  вред;  наблюдать  за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых;  не  гладить  чужих   животных;  не  приносить  животных  домой  без  разрешения 
взрослых; не брать на руки бездомных животных.

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 
могут оказаться ядовитыми.

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой.

Направление «Познавательно-речевое развитие»
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Образовательная область «Познание»

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у 
детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 
задач:
• сенсорное развитие;
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной)
деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*.

Сенсорное развитие

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 
обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов 
чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  чувственный  опыт  и  умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки

самостоятельно  обследовать   предметы,   используя   знакомые   новые   способы; 
сравнивать,  группировать  и классифицировать предметы.

Продолжать   формировать   образные   представления   на   основе   развития   збразного 
восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать  умение  использовать  эталоны  как  общественно  обозначенные  свойства  и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.).

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского
сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 
большой части.
Продолжать   развивать   способность   различать   и   называть   строительные   летали   (куб, 
пластина,   кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их  с  учетом  конструктивных  свойств 
(устойчивость,   форма,  величина).   Развивать  умение  устанавливать  ассоциативные  связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять  основные 
части, различать и соотносить их по величине и форме, 
устанавливать  пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).
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Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать   заданный  воспитателем  принцип  конструкции  («Построй  такой  же  домик,  но 
высокий»).

Предлагать  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  материала, 
использовать деталиразных цветовдля создания и украшения достроек.

Развивать представления об архитектурных формах.
Обучать   приемам   конструирования   из   бумаги:   сгибать   прямоугольный   лист   бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 
колеса; к стулу — спинку).

Приобщать  детей  к  изготовлению  поделок  из  природного  материала:  коры,  веток, 
листьев,  шишек,   каштанов,  ореховой  скорлупы,  соломы  (лодочки,  ежики  и  т.д.).  Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 
разной величины и другие предметы.

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, 
оказывать  помощь  в  оформлении  ее  результатов  и  создавать  условия  для  ее  презентации 
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.

Формирование элементарных математических представлений

Количество и счет

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по
качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 
части  множества,   определяя  их  равенство  или  неравенство  на  основе  составления  пар 
предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни
— красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, 
чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные   по   порядку;   соотносить   каждое   числительное   только   с   одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 
2 меньше, чем 3».

Формировать  умение  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя  к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один (лишний) 
предмет  («К  2  зайчикам  добавили  1  зайчика,  стало  3  зайчика  и  елочек  тоже  3.  Елочек  и 
зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 
их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).

Развивать   умение   отсчитывать   предметы   из   большего   количества;   выкладывать, 
приносить  определенное  количество  предметов  в  соответствии  с образцом   или 
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 
когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном  расстоянии  друг  от  друга,  когда  они 
отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.

Величина

Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длинне.  ширине, 
высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
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приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 
используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 
или равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине.

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего).

Формировать  умение  устанавливать  размерные  отношения  между  3-5  предметами 
разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности
— в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).

Форма

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 
квадрата,  треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 
фигур с  помощью   зрительного   и   осязательно-двигательного   анализаторов   (наличие   или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).

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

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.

Ориентировка в пространстве

Развивать  умение  определять  пространственные  направления  от  себя,  двигаться  в
заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 
окно, сзади на полках — игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 
растет далеко).

Ориентировка во времени

Расширять представления детей о частях суток, их характерных
особенностях,  последовательности (утро — день —вечер —ночь). Объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Предметное и социальное окружение

Создавать  условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 
форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 
признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность   изготовления предмета из определенного материала 
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом предметов.
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Расширять   знания   детей   об   общественном   транспорте   (автобус,   поезд,   самолет, 
теплоход).

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 
первичные представления о школе.

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 
знакомство с культурнымиявлениями (театром, цирком, зоопарком,

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. Познакомить детей с 
деньгами, возможностями их использования.

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

Ознакомление с природой

Расширять представления детей о природе.  Знакомить  с домашними  животными, 
обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и 
др.).
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка).

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 
опята, сыроежки и др.).

Закреплять   знания   детей   о   травянистых   и   комнатных   растениях,   их   названиях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода 
за ними.

Учить  узнавать  и  называть  3-4  вида  деревьев  (елка,  сосна,  береза,  клен  и  др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.

Расширять представления детей об условиях,  необходимых для жизни людей, животных, 
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Развивать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране растений и 
животных. 
Сезонные наблюдения

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. Формировать 
умение  устанавливать   простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы 
(похолодало — исчезли : абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 
пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц  на улице и  в уголке природы. Побуждать детей 
рассматривать и  сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 
называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в 
теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 
поделок из снега.
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Весна. Развивать  умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 
(солнышко   стало   теплее,   набухли   почки   на   деревьях,   появилась   травка,   распустились 
подснежники, появились насекомые).
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 
представления  о  работах,  проводимых  в  весенний  период  в  саду  и  в
огороде.

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

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, 
камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши.

Образовательная область «Коммуникация»

«Содержаниеобразовательной области „Коммуникация" направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способам  и  средствами  взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач:
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• 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;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи».

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Обсуждать  с  детьми  информацию  о  предметах,  явлениях,  событиях,  выходящих  за 
пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 
особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать   друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 
как извиниться.

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 
ситуации.

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
Формирование словаря

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 
окружении.   Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
собственном опыте дошкольников.
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Активизировать  употребление в  речи  названий предметов,  их  частей  материалов, из 
которых они изготовлены.

Развивать  умение  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие
профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия.
Совершенствовать  умение  детей  определять  и  называть  местоположение  предмета 

(слева, справа,  рядом, около, между), время  суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми   указательные   местоимения   и   наречия   (там,   туда,   такой,   этот)   более   точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).

Учить   употреблять   существительные   с   обобщающим   значением   (мебель,   овощи, 
животные и т. п.).

Звуковая культура речи

Закреплять   правильное   произношение   гласных   и   согласных   звуков,   отрабатывать 
произношение  свистящих, шипящих  и  сонорных  (р,  л) звуков. Развивать  артикуляционный 
аппарат.
Продолжать работу над   дикцией: совершенствовать отчетливое   произнесение слов и 
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть  слова, 
начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи

Формировать  умение  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа лествительных, обозначающих 
детенышей  животных  (по  аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и 
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа   существительных (вилок, туфель). Напоминать 
правильные  формы  повелительного  наклонения  некоторых  глаголов  (Ляг!  Лежи!  Поезжай! 
Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).
Поощрять   характерное   для   детей   пятого   года   жизни   словотворчество,   тактично 
подсказывать общепринятый образец слова,
Побуждать   активно   употреблять   в   речи   простейшие   виды   сложносочиненных   и 
сложноподчиненных предложений.

Связная речь

Совершенствовать   диалогическую   речь:   учить   участвовать   в   беседе,   понятно   для 
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать   умение   детей   рассказывать:   описывать   предмет,   картину;   упражнять   в 
составлении   рассказов  по  картине,  созданной  ребенком  с  использованием  раздаточного 
дидактического материала.
Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»

«Содержание   образовательной области   „Чтение   художественной   литературы" 
направлено   на   достижение   цели   формирования   интереса   и   потребности   в   чтении 
восприятии) книг через решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
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• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса".

Формирование интереса и потребности в чтении

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать 
детям  художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 
можно узнать много интересного.

Предлагать   вниманию   детей   иллюстрированные   издания   знакомых   произведений. 
Объяснять, как   важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая книжные иллюстрации.

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать 
небольшие и   простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и 
педагогические ситуации,   правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 
его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.   Познакомить с 
книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.

Списки литературы для чтения детям
русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! Дон! Дон!-
», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит зайка..>, «Кот на печку 
пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко- 
ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...».
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; 
«Сестрица   Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого;   «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой;«Лисичка-сестричка и  волк», обр. М. Булатова;   «Зимовье», обр. И.  Соколова- 
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;
«Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы.

Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с 
коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. 
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 
пер. с   нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 
пер.   с   франц.   Т.   Габбе;    братья   Гримм.   "Бременские   музыканты»,   нем.,   пер.   В. 
Введенского, под ред. С. Маршака.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.   И.   Бунин.   «Листопад»   (отрывок);   А.   Майков.   «Осенние   листья   по   ветру 
кружат...»; А.  Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет.
«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия.
«Улицей  гуляет...»  (из  лихотворения  «В  крестьянской  семье»);  С.  Есенин.  «Поет  зима  — 
аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. 
Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 
Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский.  «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про 
сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский.  «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная 
история».
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Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке 
Ниточке»  (главы  из  книги);  М.  Зощенко.  «Показательный  ребенок»;  К.  Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 
Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 
Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.  Сеф. 
«Сказка   о  кругленьких  и  длинненьких  человечках»;  К.  Чуковский.  «Телефон»,
«Тараканище»,  «Федорино горе»; Носов.  «Приключения Незнайки и его друзей» (главы  из 
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу  —  Короткий  Хвост»;  В.  Бианки.  «Первая  охота»;  Д.  Самойлов.  «У  слоненка  день 
рождения».
Басни. Л. Толстой.   «Отец приказал сыновьям...»,   «Мальчик стерег овец...»,   «Хотела галка 
пить...».

произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса»,  пер. с 
польск. В.  Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.
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Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 
Т. Эгнер.   «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. 
Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. 
«Мафии и его веселые друзья» (главы из  книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.

Для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. Пушкин. 
«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 
Александрова.  «Елочка»;  А.  Барто.  «Я  знаю,  что  надо  придумать»;  Л.  Николаенко.  «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С  базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из  цикла «Наши цветы»); «Купите 
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»  Образовательная область 
«Художественное творчество»
«Содержаниеобразовательной области „Художественное творчество"  направлено   на 
достижение   целей   формирования   интереса   к   эстетической   стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач:
• развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка,   аппликация, 
художественный труд);
• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».

Развитие продуктивной деятельности

Рисование
Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в

соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами.  Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 
дерева, цветы ниже куста.

Продолжать   закреплять   и   обогащать   представления   детей   о   цветах   и   оттенках 
окружающих  предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые  (коричневый,  оранжевый,   светло-зеленый);  формировать  представление  о  том,  как 
можно получить эти цвета. Развивать тмение смешивать краски для получения нужных цветов и 
оттенков.

Развивать   желание   использовать   в   рисовании,   аппликации   разнообразные   цвета, 
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;
использовать их при создании изображения.

Формировать  умение  закрашивать  рисунки  кистью,  карандашом,  проводя  линии  и 
штрихи только в  одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 
мазки, штрихи по всей форме, не  выходя за презлы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед  использованием  краски  другого  цвета.  К  концу  года  формировать  умение  получать 
светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов
(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
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Декоративное рисование. 

Продолжать формировать   умение создавать декоративные  композиции   по   мотивам 
дымковских,   филимоиовских  узоров.   Использовать   дымковские   и  филимоновские   изделия 
для  развития  эстетического  восприятия  прекрасного  и  в  качестве образцов  для  создания 
узоров   в   стиле   этих   росписей   (для   росписи   могут   использоваться вылепленные детьми 
игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).

Познакомить с Городецкимиизделиями. Развивать умение выделять 
элементы  Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 
используемые в росписи.

Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины

(из  пластилина, пластической массы).  Закреплять приемы  лепки, освоенные в  предыдущих 
группах.  Формировать умение   прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 
шар,  вытягивать  отдельные  части  из  целого  куска,  прищипывать  мелкие  детали  (ушки  у 
котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.

Упражнять   в   использовании   приема   вдавливания   середины   шара,   цилиндра   для 
получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.

Аппликация
Развивать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя  возможности

создания разнообразных изображений.
Формировать  умение  правильно  держать  ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 
длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 
скругления  углов,  использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 
ягод, цветов и т.п.

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации предметов   (птицы, 
животные,  цветы,  насекомые,  дома,  как  реальные,  так  и  воображаемые) из  готовых  форм. 
Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — 
на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.).

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и  наклеивания. Поощрять проявления 
активности и творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 
композиций.

Развитие детского творчества

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Вызывать   положительный   эмоциональный   отклик   на   предложение   рисовать,   лепить, 
вырезать и наклеивать.

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 
эстетические чувства, художественно-творческие способности.
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 
помощью рук.

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное  
искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
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Развивать  умение  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в  рисовании, лепке, 
аппликации.

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации.
Закреплять   умение   сохранять   правильную   позу   при   рисовании:   не   горбиться,   не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.
Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.

Приобщение к изобразительному искусству

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.  Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 
декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Формировать умение 
понимать содержание произведений искусства.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 
окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство).

Закреплять умение различать жанрыи виды искусства: стихи, проза, 
загадки  (литература),   песни,   танцы,   музыка,   картина   (репродукция),   скульптура 
(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои  художественные  образы  в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 
живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с 
тем,  что  дома  бывают  разные   по   форме,  высоте,  длине,  с  разными  окнами,  с  разным 
количеством этажей, подъездов и т.д.

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 
котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных  зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 
величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 
строения. Организовать первоепосещение музея (совместно с родителями),

рассказать о  назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 
выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.

Познакомить  с  библиотекой  как  центром  хранения  книг,  созданных  писателями  и 
поэтами.  Знакомить   детей   с   произведениями   народного   искусства   (потешки,   сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Эстетическая   развивающая   среда.   Продолжать   знакомить   детей   с   оформлением 
групповой   комнаты,  спальни,  других  помещений,  подчеркнуть  их  назначение (подвести к 
пониманию функций и оформления).

Показать  детям  красоту  убранства  комнат:  на  фоне  светлой  окраски  стен  красиво
смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.
Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детскогосада.
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Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисункии 
др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 
явления, особенно понравившиеся им.

Образовательная область «Музыка»

«Содержание  образовательной  области  „Музыка"  направлено  на  достижение цели развития 
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 
следующих задач:
• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».

Развитие музыкально-художественной деятельности,
приобщение к музыкальному искусству

Слушание

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания
о жанрах в музыке (песня, танец, марш).

Обогащать  музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ 
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.

Формироватьнавыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
слушать произведение до конца).

Развивать   умение   чувствовать   характер   музыки,   узнавать   знакомые   произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном.

Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения 
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий в пределах сексты, септимы).

Пение

Формировать навыки выразительного пения,  умение петь
протяжно подвижно,  согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими  музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова,  петь  выразительно, передавая характер 
музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя).

Песенное творчество

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»).

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.

Музыкально-ритмические движения

Продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с
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характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки.

Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,  кружение  по 
одному и в парах.

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки.

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба  «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

Развитие танцевально-игрового творчества

Способствовать  развитию  эмоционально-образного  исполнения  музыкально-игровых
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).
Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.

Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать   умение   подыгрывать   простейшие   мелодии   на   деревянных   ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

Примерный музыкальный репертуар
Слушание

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. береза», рус. 
нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 
Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома 
пьес   для   детей»   Г.   Свиридова);   «Вальс   снежных   хлопьев»   из   балета   «Щелкунчик», 
П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик 
выздоровел», муз. А.   Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. 
Чайковского;
«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига;
«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки;
«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла»,  «Болезнь куклы» (из  «Детского альбома» П. 
Чайковского);   «Пьеска»  из   «Альбома   для   юношества»  Р.   Шумана;   а   также   любимые 
произведения детей, которые они слушали в течение года.
пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. народные;
«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 
Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. 
Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и
«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и
«Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня;
«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.
Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. 
И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О.  Берта, 
обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима 
прошла»,  муз.  Н.  Метлова,  сл.  М.  Клоковой;  «Подарок  маме»,  муз.  A.Филиппенко,  сл.  Т. 
Волгиной;  колядки:  «Здравствуйте»,  «С  Новым  годом»;  «Воробей», муз.  В.  Герчик, сл.  А. 
Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 
муз.М.  Старокадомского,  сл.  М.  Клоковой;  «Лошадка»,  муз.  Т.  Ломовой,  сл.М.  Ивенсен;
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«Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской.
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 
(мультфильм  «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 
(мультфильм  «Приключения   Кузнечика»);  «Если  добрый  ты»,  муз.  Б.  Савельева,  сл.  М. 
Пляцковского  (мультфильм  «День  рождения  кота  Леопольда»);  а  также  любимые  песни, 
выученные ранее.

музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.  нар. мелодию; ходьба  под «Марш», муз. И. 
Беркович;  «Веселые  мячики»  (подпрыгивание  и  бег),  муз.  М.  Сатулиной;  «Качание  рук  с 
лентами»,  польск.  нар.   мелодия,  обраб,  Л.  Вишкарева;  прыжки  под  англ.  нар.  мелодию
«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;
«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. 
Черни;  подскоки   под  музыку  «Полька»,  муз.  М.  Глинки;  «Всадники»,  муз.  B.Витлина; 
потопаем,  покружимся  под рус.  нар.  мелодии.  «Петух»,  муз.Т.  Ломовой; «Кукла»,  муз.  М. 
Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз.  «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл.  Т.  Волгиной;  «Веселая  прогулка»,  муз.  П.  Чайковского;  «Что  ты  хочешь, 
кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 
Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 
болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», 
муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус.  нар. 
мелодия,   обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 
«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 
платочками», рус.  нар. мелодия;  «Приглашение»,  укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 
«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 
муз. Ан.   Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До 
свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка- 
дуд  а»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  народные;  «Хлоп-хлоп-хлоп»,  зет.  нар.  мелодия,  обраб.  А. 
Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.
Характерные   танцы.   «Снежинки»,   муз.    О.   Берта,   обраб.   Н.   Метлова;   «Пляска 
Петрушек»,  муз.  А.  Серова  из  оперы  Рогнеда  (отрывок);  «Танец  зайчат»  из  «Польки»  И. 
Штрауса; «Снежинки», муз. Т.  Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение 
танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята- 
поворята»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Ивенсен;   «Коза-дереза»,  сл.  народные,  муз.  М. 
Магиденко.

Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и  заяц», 
муз. В.  Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. 
Чайковского из балета  «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», 
муз. М. Сатулина; «Найди себе пару»,  муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; 
«Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар.  мелодия, 
обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 
выученные в течение года.
Игры  с  пением.  «Огородная-хороводная»,  муз.  Б,  Можжевелова,  сл.  Я,  Пассовой;
«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и дети», муз. И. Кишко, сл. М. 
Ивенсен;  «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и 
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волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 
Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 
девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой,

Песенное творчество
«Как  тебя  зовут?»;  «Что  ты  хочешь,  кошечка»;  «Марш»,  муз.  Н.  Богословского;
«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», 
муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные;
«Котенька-коток», рус. нар. песня.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. 
Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 
музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие  ритмического  слуха.  «Петушок,  курочка  и  цыпленок»,  «Ктс  как  идет?»,
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай

свой инструмент», «Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 
картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка»,
«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 
нар. прибаутка,  обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко;
«Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.

2.4. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы

Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с 
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие

динамики  формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 
период освоения Программы по всем направлениям развития детей. К пятилетнему возрасту при 
успешном освоении Программы достигается следующий уровень  развития интегративных 
качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый,
овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
Владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями.  Проявляет  интерес  к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях.
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно 
выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает  элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
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Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Интегративное качество «Любознательный, активный»

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:
конструированию, изобразительной деятельности, игре.

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 
историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 
(сердитый,  печальный),  этические  качества  (хитрый,  добрый),  эстетические  характеристики 
(нарядный, красивый).

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками»

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании 
действий,   договариваться,  распределять  материал,  согласовывать  действия  и  совместными 
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей.

Речь,    при    взаимодействии    со    сверстниками,    носит    преимущественно 
с и туативный  характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 
ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной.

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Делает попытки  решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность,  которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением   и планировать 
своидействия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность 
действий.

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 
справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках).
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Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 
взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу.

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту»

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  Ориентируется в пространстве 
детского сада.

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей.
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств
перевоплощения в театрализованных играх.
Предпринимает попытки самостоятельного обследованияпредметов,
используя  знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).
Способен конструировать по собственному замыслу.

Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Начинает появляться образное предвосхищение. На основепространственного 
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.

Способен самостоятельно придумать небольшую  сказку на заданную тему. Умеет 
самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «имеющий первичные представления о  себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе"

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 
своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные 
профессии.

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 
деятельности»

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 
выполнить его хорошо.

Способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное 
условие.  Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 
выучить небольшое стихотворение.

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 
выразительный и динамичный отрывок из сказки.

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
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видов детской деятельности.

Образовательная область «Здоровье»

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при кашле).

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 
правила приема   пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полоскает рот 
после еды).

Образовательная область «Физическая культура»

Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может  метать  предметы 
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может  скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
Ходит  на  лыжах  скользящим  шагом  на  расстояние  до  500  м,  выполняет  ;  поворот 

переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

Выполняет   упражнения,   демонстрируя   выразительность,   грациозность,   пластичность 
движений.

Образовательная область «Социализация»

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 
ролевого поведения.
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и  ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со  сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или
действия, обогащает сюжет.

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 
средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
Имеет простейшие представления о театральных профессиях.

Образовательная область «Труд»

Самостоятельно   одевается,   раздеватся,   складывает   и   убирает   одежду,   с   помощью 
взрослого  приводит ее в порядок.  Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 
столовой.
Самостоятельно   готовит   к   занятиям   свое   рабочее   место,   убирает   материалы   по 
окончании работы.

Образовательная область «Безопасность»

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
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Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 
дорожного движения.

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная»,
«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный 

переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе).

Образовательная область «Познание»

Продуктивная  (конструктивная)  деятельность.  Умеет  использовать  строительные 
детали с учетом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет  сгибать 
прямоугольный лист бумаги пополам.

Формирование элементарных математических представлений.
Различает,  из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их  характерные
особенности (цвет, размер, назначение).

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Сравнивает количество  предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество.
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее
— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.

Различает  и  называет  круг,  квадрат,  треугольник,  шар,  куб;  знает  их  характерные 
отличия.

Определяет положение предметов  в  пространстве по  отношению к  себе  |  вверху — 
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 
вверх и вниз (по лестнице).
Определяет части суток.

Формирование  целостной  картины  мира.  
Называет  разные  предметы,  которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение.
Называет признаки и количество предметов.
Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 
правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе.

Образовательная область «Коммуникация»

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 
со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
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Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть  понравившееся  стихотворение, 
считалку.

Рассматривает иллюстрированные издания детских  книг, проявляет интерес к ним. 
Драматизирует  (инсценирует)  с  помощью  взрослого  небольшие  сказки  (отрывки  из
сказок).

Образовательная область «Художественное творчество»

Рисование.  Изображает  предметы  путем  создания  отчетливых  форм,  подбора  цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.Украшает 
силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и   прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезать и закруглять углы.

Аккуратно   наклеивает   изображения   предметов,   состоящие   из   нескольких   частей. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Образовательная область «Музыка»

Узнает песни по мелодии.
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 
заканчивать пение.

Выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

3. Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

3.1. Возрастные особенности детей

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и  строить свое 
поведение,    придерживаясь   роли.   Игровое   взаимодействие   сопровождается   речью, 
соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в  различных видах  деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
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могут  возникать  конфликты,  связанные  субординацией  ролевого  поведения.   Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 
стрижки, а зал  ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 
детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые 
ситуации,   и  иллюстрации  к   фильмам  и  книгам.   Обычно  рисунки  представляют  собой 
схематические  изображения  различных  объектов,   но  могут  отличаться  оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  Изображение человека 
становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно   судить   о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного  конструктора. 
Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают 
обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части 
предполагаемой  постройки.  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.   Появляется  конструирование  в  ходе  совместной 
деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от 
природного  материала  к   художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок  «достраивает» 
природный  материал  до  целостного   образа,   дополняя  его  различными  деталями);  2)  от 
художественного   образа   к природному   материалу   (в   этом случае   ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их   оттенки,  но   и   промежуточные   цветовые   оттенки;   форму  прямоугольников,   овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это   свидетельствует   о   том,   что   в   различных   ситуациях   восприятие  представляет  для 
дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны  одновременно  учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие,  и  т.д.  Однако 
подобные решения  окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можновыделить

схематизированные представления,   которые    возникают   в   процессе   наглядного 
моделирования;  комплексные представления,  отражающие  представления   детей  о  системе 
признаков,   которыми   могут обладать   объекты,   а   также   представления,   отражающие 
стадии  преобразования   различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов результате различных   воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что  является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют   представления   о   классах 
объектов.   Дети   группируют   объекты   по   признакам,  которые могут изменяться, однако 
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начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 
цвет и форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь  при  условии проведения специальной работы по его активизации. 
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее   звуковая   сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.

Развиваются  фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.

Развивается   связная   речь.   Дети   могут   пересказывать,   рассказывать   по   картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста  
характеризуются  распределением ролей игровой  деятельности; 
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной 
деятельности,    отличающейся    высокой    продуктивностью;    применением    в 
конструировании обобщенного способа обследованияобразца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов; 
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развивается  причинное  мышление,  воображение,  произвольное  внимание, речь, образ Я.

3.2. Организация жизни и воспитания детей
Примерный режим дня

Режим  дня  составлен  с  расчетом  на  10,5 - часовое  пребывание  ребенка  в  детском 
саду.

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо учитывать также  
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и 
т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть

замещено  самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 
программных задач ежедневное чтение крайне желательно. 

Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 
15-20 минут.
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Примерный режим дня

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25

9.35-10.00
10.10-10.35

Второй завтрак 10.35-11.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15
Подготовка к прогулке, Прогулка, Возвращение с прогулки 16.15-17.05
Чтение художественной литературы. 17.05-17.20
Игры, уход домой 17.20-17.30
Дома
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45
Игры, самостоятельная деятельность 18.45-19.00
Прогулка 19.00-20.10
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40
Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 (7.30)

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки. Не превышая при 
этом максимально    допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планирую не более 
13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 2.4.1.1249-03).

Примерный перечень основных видов организованной

 образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол во
Познание
Познавательно исследовательская и продуктивная

(конструктивная деятельность)
Формирование элементарных математических 
представлений. 
Формирование целостной картины мира

1
1
1

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2
Художественное творчество
Рисование 
Лепка 
Аппликаци
и

2
0,5
0,5

Физическая культура 3
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Музыка 2
Общее количество 13

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 
проводить на открытом воздухе.

Примерное комплексно-тематическое планирование

Предлагаемое в Программекомплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 
Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Примерное комплексно тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 

мероприятий

День

Знаний

Развивать  у  детей  познавательную 
мотивацию,  интерес  к  школе,  книгам. 
Формировать  дружеские, 
доброжелательные  отношения между 
детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как  ближайшим  социальным 
окружением ребенка  (обратить внимание 
на про  изошедшие  изменения:  покрашен 
забор, появились  новые столы), 
расширять  представления  о  профессия 
сотрудников  детского  сада (воспитатель, 
помощник  воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник).

15 августа – 
1 сентября

Праздник- 
«День знаний».

Осень Расширять знаниядетей об осени. 
Продолжать  знакомить  с 
сельскохозяйственными  профессиями. 
Закреплять  знания  о  правилах 
безопасного  поведения  в  природе. 
Формировать обобщенные представления 
об  осени  как  времени  года, 
приспособленности растений и животных 

1-30 
сентября

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества,
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к  изменениям  в  природе,  явлениях 
природы.  Дать  первичные представления 
об  экосистемах,   природных  зонах. 
Расширять  представления  о  неживой 
природе.

Я вырасту

Здоровым

Расширять представления о здоровье и 
здоровом  образе  жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать  положительную 
самооценку.  Закреплять  знание 
домашнего адреса  и  телефона, имен и 
отчеств  родителей, их профессий. 
Расширять знания  детей о  самих себе, о 
своей  семье, о том,  где  работают 
родители, как важен  для общества  их 
труд.

1-15октября Открытый

день здоровья.

День  народного 
единства

Расширять   представления  детей   о   род 
ной  стране,   о   государственных 
праздниках;   вызвать  интерес к  истории 
своей  страны;  воспитывать  чувство 
гордости за свою страну,  любви к ней. 
Знакомить с историей  России, гербом и 
флагом, мелодией  гимна.  Рассказывать о 
людях, прославивших   Россию;   о   том, 
что   Российская  Федерация

(Россия)  —  огромная 
многонациональная  страна; Москва  — 
главный город, столица нашей Родины.

16   октября 
—  4 ноября

Праздник

«День 
народного 
единства». 
Выставка 
детского 
творчества.

Мониторинг 5 -15 ноября Заполнение 
персональных 
карт детей.

Новый год Привлекать  к  активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику  и его проведении. 
Воспитывать чувство  удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать  стремление  поздравить 
близких  с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Познакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах.

15  ноября 
—  31

Декабря

Праздник 
–«Новый год". 
Выставка 
детского 
творчества

Зима Продолжать  знакомить  детей  с  зимой 1-31 января Праздник 
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как:  временем  года, с зимними видами 
спорта.  Формировать первичный 
исследовательский  и  познавательный 
интерес  через  экспериментирование  с 
водой  и  льдом.  Расширять  и  обогащать 
знания детей об особенностях  
зимней  п рироды  (холода,  заморозки, 
снегопады,   сильные  ветры), 
особенностях деятельности  людей  в 
городе, на  селе; о безопасном поведении 
зимой.

«Зима». Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества.

День защитника 
Отечества

Продолжать расширять представления 
детей о  Российской  армии. Рассказывать 
о  трудной, но  почетной обязанности 
защищать  Родину,  охра  нять ее 
спокойствие и безопасность; о том,  как в 
годы войн храбро сражались и защищали 
нашу  страну от  врагов    прадеды,  деды,

отцы. Воспитывать  в  духе 
патриотизма, любви к  Родине.  Знакомить 
с разными  родами  войск  (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), 
боевой  техникой.  Расширять  гендерные 
представления, формировать в  мальчиках 
стремление быть  сильными,  смелыми, 
стать за щитниками Родины; воспитывать 
в девочках  уважение к  мальчикам  как 
будущим защитникам Родины.

1-23 
февраля

Праздник  «23 
февраля — 
день защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 
творчества.

Международны
й

Женский день

Организовывать все  виды детской 
деятельности {игровой,

коммуникативной,  трудовой, 
познавательно  исследовательской, 
продуктивной,   музыкально 
художественной,  чтения) вокруг  темы 
семьи, любви к маме,  бабушке. 
Воспитывать уважение к  воспитателям. 
Расширять  гендерные  представления, 
воспитывать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно  относиться к женщинам. 
Привлекать  детей  к  изготовлению 
подарков  маме,  бабушке,  воспитателям. 
Воспитывать  бережное  и  чуткое 
отношение  к  самым  близким  людям, 
потребность радовать близких  добрыми 
делами.

24 февраля 
— 8 марта

Праздник  «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества.

Народная 
культура и
Традиции

Продолжать знакомить детей с народ 
ными  традициями  и  обычаями,  с 
народным  декоративно  прикладным 

3-20 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
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искусством   (Городец,  Полхов,  Майдан, 
Гжель),  Расширять  представления   о 
народных   игрушках   (матрешки  —

городецкая,  богородская; 
бирюльки).  Знакомить  с  национальным 
декоративно  прикладный   искусством. 
Рассказать   о   русской  избе  и  других 
строениях,  их  внутреннем  убранстве, 
предметах быта, одежды.

детского 
творчества.

Мониторинг 20 марта – 1 
апреля

  Заполнение 
персо  нальных 
карт детей.

Весна Формировать   у  детей  обобщенные 
представления о весне  как времени года, 
приспособленности растений и

животных  к 
изменениям в природе. Расширять знания 
о  характерных признаках весны; о 
прилете  птиц; о  связи  между явлениями 
живой и  неживой природы и  сезонными 
видами  труда; о весенних  изменениях в 
природе  (тает снег, разливаются  реки, 
прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются  на солнечной стороне, чем в 
тени).

1-15 апреля Праздник 
«Весна 
красна».  День 
Земли — 22
апреля. 
Выставка 
детского 
творчества.

День победы Воспитывать  детей  в   духе 
патриотизма, любви  к  Родине. 
Расширять знания  о  героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой 
Отечественной войны.

15 апреля —

9 мая

Праздник 
«День Победы". 
Выставка 
детского 
творчества.

Лето Формироватьу  детей  обобщенные 
представления о лете как времени  года; 
признаках лета. Расширять   и

обогащать  представления    о 
влиянии    тепла,    солнечного  света на 
жизнь людей, животных и  растений 
(природа «расцветает», созревает  много 
ягод,  фруктов, овощей; много  корма для 
зверей, птиц и  их детенышей); 
представления  о  съедобных и 
несъедобных грибах.

10-31 мая Праздник-
Лето»  День 
защиты 
окружающей 
среды  —  5 
июня. Выставка 
детского 
творчества.

В летний период детский сад работает 
в каникулярном режиме.

1 июня - 
20 августа
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Культурно - досуговая деятельность

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает
решение педагогом следующих задач.

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т.д.).

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 
и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать  в  их  подготовке  (украшение  групповой  комнаты,  музыкального  зала,  участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.

Самостоятельная   познавательная и художественная деятельность.
Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.).
Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 
познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения кружков и 
студий.

Примерный перечень развлечений и праздников

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.
Тематические праздники и развлечения. «О музыкеП. И. Чайковского», М И. Глинка

— основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского»,
«Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 
праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием
теневого,  пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных   ритмопластических глектаклей. Инсценирование 
сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 
«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы,  сказки  и  поговорки;  «Были  и  небылицы»,  «Добро  и  зло  в  русских  народных 
сказках».

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,  «Зимние 

состязаниям, «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
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небылицы), забавы с красками и карандашами.

3.3. Содержание психолого-педагогической работы

Направление «Физическое развитие»
Образовательная область «Здоровье»

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей 
охраны   здоровья   детей   и   формирования   основы   культуры   здоровья   через решение 
следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 
закаливающих  процедур  с  использованием  природных  факторов  (воздух,  солнце,  вода)  в 
сочетании с физическими упражнениями.

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять   спортивные   упражнения   на   прогулке,   используя   имеющееся   физкультурное 
оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в 
теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию и элементам 
гидроаэробики.

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Формировать  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически; 
самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать рот 
и нос платком.

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Продолжать   совершенствовать   культуру   еды:   правильно   пользоваться   столовыми 
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья
(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
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Расширять  представление  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового  образа 
жизни  (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих здоровье.

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать   умение   определять   качество   продуктов,   основываясь   на   сенсорных 

ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать  представление  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о  нем,  не  шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить 
характеризовать свое самочувствие.

Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не 

вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.

Образовательная область «Физическая культура»

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 
достижение    целей   формирования   у   детей   интереса   и   ценностного   отношения   к 
занятиям физической   культурой,   гармоничное физическое развитие через   решение 
следующих специфических задач:

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

• формирование   у   воспитанников   потребности   в   двигательной   активности   и 
физическом совершенствовании».*.

Развитие физических качеств,
накопление и обогащение двигательного опыта

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 
деятельности.

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять  умение легко ходить  и  бегать,  энергично отталкиваясь от  опоры;  бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и  приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 
через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Примерный перечень основных  движений,  
подвижных игр и упражнений

Основные движения
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 
вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с 
выполнением   различных   заданий   воспитателя.   Ходьба   по   узкой   рейке   гимнастической 
скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 
раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, 
боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  мелким  и 
широким  шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с  препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-
3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно 
за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз 
на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.

Ползание   и   лазанье.   Ползание   на   четвереньках   змейкой   между   предметами   в 
чередовании с  ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние 3-4 м), толкая  головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 
подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 
м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 
ходьбой, разными  способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), 
продвигаясь вперед (на расстояние 4  м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и 
продвигаясь в перед, в высоту с места прямо и боком  через 5-6 предметов — поочередно 
через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с 
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 
(примерно
100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 
менее 10 раз  подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 
ловля его с хлопками.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с от- 
скоком  от  земли).  Отбивание  мяча  о  землю  на  месте  с  продвижением  шагом  вперед  (на 
расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность 
(не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1  м) с 
расстояния 3-4 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 
круг;  перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. 
Размыкание  в  колонне  —  на  вытянутые  руки  вперед,  в  шеренге  —  на  вытянутые  руки  в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.

Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  знакомых  физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,

Общеразвивающие упражнения
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить 
в стороны ладонями вверх из  положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в 
замок пальцами (кисти повернуты тыльной  стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 
вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать  кисти; сжимать и разжимать 
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пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки  вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, 
ягодицами   и пятками.   Поочередно   поднимать согнутые   прямые   ноги,   прижавшись   к 
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя 
лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне  пояса; наклоняться вперед, 
стараясь  коснуться  ладонями  пола;  наклоняться,  поднимая  за  спиной   сцепленные  руки. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. 
Поочередно  отводить  ноги  в  стороны  из  упора,  присев;  двигать  ногами,  скрещивая  их  из 
исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 
вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 
вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 
их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 
о палку (канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.

Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на 
лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км.

Развитие игровой деятельности

Сюжетно-ролевые игры

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры.

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных  при  восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.

Развивать умение согласовывать тему   игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 
и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 
д.;   самостоятельно   разрешать конфликты,   возникающие   в   ходе   игры.   Способствовать 
укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений.

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 
соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 
возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
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количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями,  включением  в  нее 

продуктивной  деятельности  (участие  взрослого,  изменение атрибутики  или  введение новой 
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития.

Развивать  умение  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые  для  игры, 
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять конструктивные 
умения.

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Подвижные игры

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;
участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми.

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со 
сверстниками.

Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем.

Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  давая  каждому  ребенку  возможность 
высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.

Развивать  умение  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения 
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение выстраивать 
линию поведения в роли,  используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли.

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенци-детей, вовлекая 
их  в  различные  театрализованные  представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из 
спектаклей. Предоставлять детям  возможность выступать перед сверстниками, родителями и 
другими гостями.

Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека.

Закреплять умение выполнять правила игры.

Формировать   желание   действовать   с   разнообразными   дидактическими   играми   и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие.

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность.

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным}

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми;  привычку  сообща  играть,
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трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия.

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться  о младших, помогать им, защищать тех, кто  слабее.  Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.
Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 
поговорки, потешки и др.).

Формировать  у  детей  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников. 
Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства.

Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 
прошлом,  настоящем  и  будущем.  Показывать  общественную  значимость  здорового  образа 
жизни людей вообще, и самого ребенка в частности.

Развивать осознание ребенком своего места  в обществе. Расширять представления о 
правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 
соответствии с общепринятыми нормами.

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 
работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному участию в 
подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский  сад.  Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива, 
формировать  активную  позицию  через  проектную  деятельность,  взаимодействие  с  детьми 
других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в  детском саду, в том числе и совместно с родителями 
(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках.

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать де- 
тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного   края; о заме- 
чательных людях, прославивших свой край.

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна.  Рассказать   детям   о   том,   что   Москва   —   главный   город, 
столица  нашей  Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Наша  армия.  Продолжать  расширять  представления  детей  о  Российской  армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы  войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родствен- 
ников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с зоенной тематикой.

Образовательная область «Труд»
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«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение   цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

• развитие трудовой деятельности;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;
• формирование   первичных   представлений   о   труде   взрослых,   его   роли   в 

обществе и жизни каждого человека»*.

Развитие трудовой деятельности

Воспитывать  у  детей  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 
самостоятельность.

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 
при выполнении различных видов труда.

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 
мере необходимости мыть руки.

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать 
в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, 
чистить, убирать на место).

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 
Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым 
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице.

Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Вырабатывать  привычку  самостоятельно  раскладывать  подготовленные  воспитателем 
материалы для  занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 
столы.

Труд  в  природе.  Закреплять  умение  выполнять  различные  поручения  связанные  с 
уходом за  животными и  растениями  уголка  природы; выполнять обязанности  дежурного  в 
уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).

Осенью привлекать детей к  уборке овощей на огороде, сбору семян пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы.

Зимой  привлекать  детей  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам, 
выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка 
природы), посадке корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из снега.

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 
разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).

Продолжать  закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала 
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(шишки, ветки,  ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части.

Формировать   умение   самостоятельно   делать   игрушки   для   сюжетно-ролевых   игр 
(флажки,  сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 
сада, украшения на елку.

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности
(коробки, счетный материал), ремонту книг, на-стольно-печатных игр.

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки».
Катание  на  велосипеде  и  самокате.  Самостоятельно  кататься  на  двухколесном 

велосипеде  по   прямой,  выполнять  повороты  налево  и  направо.  Кататься  на  самокате, 
отталкиваясь правой и левой ногой.

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте; лежа, опираясь 
руками.  Выполнять разнообразные движения руками з воде. Скользить на груди и на спине, 
выполнять выдох в воду. Плавать произвольным способом.

Игры  на  воде.  «Фонтан»,  «Коробочка»,  «Море  волнуется!»,  «Качели»,  «Поезд  в 
тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки.

Спортивные игры
Городки.  Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное  положение.  Знать  3-4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч  вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в 
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направле-юм. закатывать 
ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах,

Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята»,

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы»,
«Пожарные на ученье».

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий».

С элементами  соревнования.  «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к  флажку?»,  «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

Направление «Социально-личностное развитие» 
Образовательная область «Социализация»
«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 
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достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:

• развитие игровой деятельности детей;
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». Закреплять умение 
сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Закреплять  умение  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, 
спускаться с  горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 
одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с  элементами 
соревнования, играми-эстафетами.

Формирование  потребности в  двигательной активности и 
физическом совершенствовании

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 
движений.

Воспитывать  стремление  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  играх- 
эстафетах.

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры, проявляя инициативу и творчество.

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  для  физических 
упражнений, убирать его на место.

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные 
сведения о событиях спортивной жизни страны.

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза 
в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа.

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 
участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.

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

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке 
результата своей работа (с помощью взрослого).

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

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты
труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к тому, что сделано руками 
человека.

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли,  связи  др.;  о  важности  и  значимости  их  труда. 
Прививать чувство  благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника.

Знакомить  детей  с  трудом  людей  творческих  профессий:  художников,  писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Показывать 
результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы декоративного искусства.
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Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые 
поручения.

Образовательная область «Безопасность»

«Содержание образовательной области „Безопасность» направлено на 
достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирования   предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
через решение следующих задач:

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них;

• приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира природы 
поведения;

• передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;

• формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к   потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.Закреплять умение 
соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, 
сделанные из песка  другими  детьми, не  кидаться  шишками, песком и другими 
твердыми материалами.
Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься  по  лестнице,  держаться  за  перила;  открывать  и  закрывать  дверь,  держась  за 
дверную ручку).

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 
пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 
может произойти пожар.

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 
разговаривать   с   незнакомцами,   не   брать   у   них   различные   предметы;   при   появлении 
незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю).

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 
домашний адрес и телефон.

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 
дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который регулирует 
движение на дороге.

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи».

Закреплять  знания  о  специальном  транспорте:  «Скорая  помощь»  (едет  по  вызову  к 
больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, 
попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с метро, 
с правилами безопасного поведения в нем.

Продолжать  объяснять  детям,  что  остановки  общественного  транспорта  находятся 
вблизи  проезжей  части  дороги,  поэтому,  ожидая  транспорт,  нужно  вести  себя  спокойно, 
держаться за руку взрослого.

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 
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мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания

Продолжать  формировать  навыки   культуры   поведения   в   природе   (не   загрязнять 
окружающую  природу,  бережно  относиться  к  растениям  и  животным  и  т.д.).  Расширять 
представления   о   способах   правильного   взаимодействовия   с   растениями   и   животными: 
рассматривать растения, не нанося им вред;  рассматривать животных, не беспокоя их и не 
нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым;  чужих животных не гладить; 
без  разрешения  взрослого  не  приносить  в  дом  животных;  не  брать  на  руки   бездомных 
животных.

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,  одно и то 
же растение  может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 
человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.).

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 
Рассказать о сборе ягод и растений.

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 
перегрева человек может заболеть.

Направление «Познавательно-речевое развитие»
Образовательная область «Познание»
Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 
следующих задач:

• сенсорное развитие;
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной)

деятельности;
• формирование элементарных математических представлений;
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».

Сенсорное развитие

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 
(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: 
зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.

Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  устанавливать  их  сходство  и 
различие  (найди  в  группе  предметы,  игрушки  такой  же  формы,  такого  же  цвета;  чем  эти 
предметы похожи и чем отличаются и т. д.).

Продолжать  знакомить  с  цветами  спектра:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый, 
голубой,  синий,  фиолетовый  (хроматические)  и  белый,  ceрый  и  черный  (ахроматические). 
Продолжать  формировать  умение  различать цвета  по  светлоте  и насыщенности, правильно 
называть  их  (светло -зеленый, светло-розовый).  Показать детям  особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. Развивать  умение группировать объекты по нескольким признакам. 
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 
движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.

Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной (конструктивной) деятельности
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Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми  постройками и 
тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 
(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).

Закреплять  умение  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций. 
Помогать   анализировать  сделанные  педагогом  поделки  и  постройки;  на  основе  анализа 
находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.

Знакомить  с  новыми  деталями:  разнообразными  по  форме  и  величине  пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими.

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 
и того же объекта.

Закреплять   умение   строить   по   рисунку,   самостоятельно   подбирать   необходимый 
строительный материал.

Продолжать  развивать  умение  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в 
соответствии с  общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 
помогать друг другу при необходимости.

Проектная  деятельность.  Создавать  условия  для  реализации  детьми  проектов  трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных.

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать 
презентации  проектов.  Способствовать  формированию  у детей  представления  об  авторстве 
проекта.

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого  типа. 
Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.  Способствовать 
формированию проектной деятельности нормативного  типа.  (Нормативная  проектная 
деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском коллективе.) 

Формирование элементарных математических представлений

Количество
Закреплять  умение  создавать  множества  (группы  предметов)  из  разных  по  качеству

элементов   (предметов   разного   цвета,   размера,   формы,   назначения;   звуков,   движений); 
разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их:  устанавливать  отношения  между целым 
множеством и каждой его  частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 
целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элемен- 
тов  (предметов)  один  к  одному;  определять  большую  (меньшую)  часть  множества  или  их 
равенство.

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 
к меньшему количеству один  предмет или убирая из большего количества один предмет («7 
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 
убрать один, то станет по 7, поровну»).

Развивать  умение  отсчитывать  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и 
заданному числу (в пределах 10).

Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).

Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?»,

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах,  состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 
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счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 
по 5).

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 
направо, с любого предмета).

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре).

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого.

Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной

длины  (высоты,  ширины)  или  толщины:  систематизировать  предметы,  располагая  их  в 
возрастающем  (убывающем) порядке  по  величине; отражать  в  речи  порядок  расположения 
предметов  и  соотношение   между   ними  по  размеру;  «Розовая  лента  —  самая  широкая, 
фиолетовая  — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 
всех остальных лент» и т. д.

Развивать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте) 
опосредованно  —  с помощью третьего (условной меры), равного  одному из сравниваемых 
предметов.

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему.

Форма
Познакомить  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и  прямоугольником.  Дать

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 
являются разновидностями четырехугольника.

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и  разной  формы:  книги, 
картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т.д.

Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между,  рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 
также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 
стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед  Наташей, около Юры»; 
обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева 
от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».

Формировать  умение  ориентироваться  на  листе  бумаги  (справа  —  слева,  вверху  —
внизу, в середине, в углу).

Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
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сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение

Продолжать   обогащать   представления   детей   о   мире   предметов.   Рассказывать   о 
предметах,   облегчающих  труд  человека  в  быту  (кофемолка,  миксер,  мясорубка  и  др.), 
создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять 
умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая,  стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что 
любая  вещь  создана  трудом  многих  людей  («Откуда  «пришел»  стол?»,  «Как  получилась 
книжка?» и т. пД

Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского 

помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с культурными 
явлениями  (цирк,  библиотека,  музей  и  др.),  их  атрибутами,  значением  в  жизни  общества, 
связанными с ними профессиями, правилами поведения.

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 
расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (древний  мир, 
средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 
скульптура,  мифы  и  легенды  народов  мира),  реконструкцию  образа  жизни  людей  разных 
времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 
вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец).
Познакомить   с   представителями   класса   пресмыкающихся   (ящерица,   черепаха)   и 

насекомых (пчела, комар, муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать 

представления  о  том,  что  человек  —  часть  природы  и  что  он  должен  беречь,  охранять  и 
защищать ее.

Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями
(сезон — растительность — труд людей).

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
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Осень.   Закреплять   представления   детей   о   том,   как   похолодание   и   сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые  птицы  (гуси,  утки, 
журавли) улетают в теплые края).

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки,  снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 
Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 
чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь  людей,  животных  и  растений  (природа  «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  овощей; 
много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах 
(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).'

Образовательная область «Коммуникация»
«Содержание образовательнойобласти „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
• 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;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи».

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о

многообразии окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, 
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

Учить  детей  решать  спорные  вопросы  и  улаживать  конфликты  с  помощью  речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.

Развитие всех компонентов устной речи, 
практическое овладение нормами речи

Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 
слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 
(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух  и

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш —
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ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
Продолжать  развивать  фонематический  слух.  Учить  определять  место  звука  в  слове

(начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи
Совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 
зеленое  брюшко).  Помогать  детям  замечать  неправильную  постановку  ударения  в  слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.

Знакомить  с  разными  способами  образования  слов  (сахарница,  хлебница;  масленка, 
солонка; воспитатель, учитель, строитель).

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок —
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал).

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 
и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.

Формировать умение составлять по образцу   простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь
Развивать умение поддерживать беседу
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы.
Формировать  умение  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании 

сюжетной   картины,  составлять  рассказ  по  картинкам  с  послетовательно  развивающимся 
действием.

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, пдумывать свои 
концовки к сказкам.

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
«Содержание   образовательной области   „Чтение   художественной   литературы" 

направлено   на   достижение   цели   формирования   интереса   и   потребности   в   чтении 
восприятии) книг через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;

• развитие литературной речи;
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса".

Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе.

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки,  скороговорки,  загадки.  Прививать  интерес  к  чтению  больших  произведений  (по 
главам).

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
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произведениям.
Побуждать  рассказывать  о  своем  восприятии  конкретного  поступка  литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;  зачитывать  отрывки  с  наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм 
и мелодику поэтического текста.

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать  стихи,  участвовать  в 
чтении текста по ролям, в инсценировках.

Продолжать  объяснять  (с  опорой  на  прочитанное  произведение)  доступные  детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.

Рекомендуемая литература для чтения детям

русский фольклор
Песенки.  «Как  на  тоненький  ледок...»;  «Никоденька-гусачок...»;  «Уж  я  колышки 

тешу...»;  «Как  у  бабушки  козел...»;  «Ты  мороз,  мороз,  мороз...»:  «По  дубочку постучишь, 
прилетает синий чиж...»;  «Ранним-рано поутру...»:  «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 
залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 
Карнауховой;  «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- 
лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-
Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.

Фольклор народов мира
Песенки.  «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка».  «Дом,  который 

построил Джек»,  пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н.  Гребнева (в 
сокр.).

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с 
чеш. К. Паустовского; «Три  золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 
сборника сказок К. Я. Эрбена).

произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 
бедный  сад...»;  М.  Цветаева.  «У  кроватки»;  С.  Маршак.  «Пудель»;  С.  Есенин.  «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. 
Черный.  «Волк»;   В.   Левин.   «Сундук»,   «Лошадь»;   М.Яснов.   «Мирная   считалка».   С. 
Городецкий.
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 
(главы); С.  Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».

Литературные  сказки.  Т.  Александрова.  «Домовенок  Кузька»  (главы);  B.Бианки.
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 
и  могучем   богатыре  Гвидоне  Салтановиче  л  о  прекрасной  царевне  Лебеди»;  П.  Бажов.
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«Серебряное копытце»;  Н. Телешов.  «Крупеничка»; В.  Катаев. «Цветик-
семицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. 

Смит.  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходера;  Я.  Бжехва.  «На  горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 
Михалкова.

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; 
Р. Киплинг.  «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен.
«Карлсон,  который  живет  на  крыше,  опять  прилетел»  (главы  в  сокр.),  пер.  со  швед.  Л. 
Лунгиной.

Для заучивания наизусть
«По  дубочку  постучишь...»,  рус.  нар.  песня;  И.  Белоусов.  «Весенняя  гостья»;  Е. 

Благинина.   «Посидим  в  тишине»;  Г.  Виеру.  «Мамин  день»,  пер,  с  молд,  Я.  Акима;  М. 
Исаковский.  «Поезжай  за  моря-океаны»;  М.  Карем.  «Мирная  считалка»,  пер.  с  франц.  В. 
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб  зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
Суриков. «Вот моя деревня».

Для чтения в лицах
Ю.  Владимиров.  «Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котенок»;  В.  Орлов.  «Ты  скажи  мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);

«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд. пер. Н.  Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 
аист», кит., пер. Ф. Ярлина.

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний 
пляж»,  «К   морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.  Пантелеев.  «Буква  „ы"»;  М.  Москвина.
«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Поэзия.  Я.  Аким.  «Жадина»;  Ю.  Мориц.  «Домик  с  грубой»;  Р.  Сеф.  «Совет», 
«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три
глаза», пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. 
«Мой садик»; С. Маршак. «Почта».

Литературные  сказки.  А.  Волков.  «Волшебник  Изумрудного  города»  (главы);  О. 
Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 
(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 
последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 
Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; Л.  Петрушевская. «Кот, который 
умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественное творчество»
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«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 
направлено   на   достижение   целей   формирования   интереса   к   эстетической   стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра жении через 
решение следующих задач:

• развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка,   аппликация, 
художественный труд);

• развитие детского творчества;
• приобщение к изобразительному искусству».

Развитие продуктивной деятельности

Рисование
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке

образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных  произведений.  Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках.

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-  разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять  положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 
изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его 
на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 
дом, располагать его по  горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 
сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).

Вырабатывать  навык  рисования  контура  предмета  простым  карандашом  с  легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 
грубых линий, пачкающих рисунок.

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии
— всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.

Знакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно- 
зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков (при  рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 
рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 
регулируя  нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети   могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное  рисование.  Подводить  детей  к  созданию  сюжетных  компартий  на  темы 
окружающей  жизни и на темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.).

Развивать композиционные  умения,  учить  располагать  изображения  внизу листа, по 
всему листу.

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 
цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.).

Декоративное   рисование.   Продолжать знакомить детей с   изделиями народных 
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промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской игрушке и их росписи;  предлагать 
создавать   изображения   по   мотивам   народной   декоративной   росписи,  знакомить с ее 
цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 
элементов.   Продолжать   знакомить   с   городецкой   росписью,   ее   цветовым   решением, 
спецификой  создания  декоративных  цветов  (как  правило,  не  чистых  тонов,  а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки.

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 
роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих  видов  росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.

Предлагать   детям   составлять   узоры   по   мотивам   городецкой,  полхов-майданской, 
гжельской  росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 
усики, завитки, оживки).

Вызывать  желание  создавать  узоры  на  листах  в  форме  народного  изделия  (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.).

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные 
ткани.  Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 
свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).

Закреплять  умение  ритмично  располагать  узор.  Предлагать  расписывать  бумажные 
силуэты и объемные фигуры.

Лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и

пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать 
умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми.

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 
и животных в  движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 
коллективных композициях):  «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр»,
«Дети на прогулке» и др.

Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений 
(Медведь и  Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 
инициативу.

Продолжать формировать  умение лепить  мелкие детали;  пользуясь  стекой,  наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 
на одежде людей и т.п.

Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными 
материалами   для   лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы  (косточки, 
зернышки, бусинки и т.д.).

Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная  лепка.  Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  декоративной 

лепки.  Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- 
прикладного искусства.

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая 
их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и др.).

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить 
расписывать  изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать 
стеку.
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Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 
когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация
Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 
или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур  изображения разных 
предметов или декоративные композиции.
Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой,  а  симметричные  изображения  —  из  бумаги,  меженной  пополам  (стакан,  ваза, 
цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с приемом обрывания.

Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их  деталями, 
обогащающими изображения.

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Развитие детского творчества
Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности,  обогащать

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, вкус; закреплять 
знания об основных формах предметов в и объектов природы.

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе   восприятия   предметов   и   явлений   развивать   мыслительные   операции:   анализ, 
сравнение, уподобление (на  что похоже), установление сходства и различия предметов и их 
частей,  выделение  общего  и  единичного,   характерных  признаков,  обобщение.  Обращать 
внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по  величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 
облаков,  как  постепенно   раскрывается  утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как 
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков.

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать  художественно- 
творческие способности,

Развивать чувство формы, цвета, пропорций,
Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством  (Городец, 

Полхов-Майдан,   Гжель),  расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  — 
Городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе 
региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 
(фарфоровые  и  керамические  изделия,  скульптура  малых  форм).  Развивать  декоративное 
творчество детей (в том числе коллективное).

Продолжать  совершенствовать  умение  детей  рассматривать  работы  (рисунки,  лепку, 
аппликации),   радоваться   достигнутому   результату,   замечать   и   выделять   выразительные 
решения изображений.

Приобщение к изобразительному искусству
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Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 
музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).

Познакомить  детей  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.  Учить 
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы 
для разных видов художественной деятельности.

Познакомить  с  произведениями  живописи  (И.  Шишкин,  И.  Левитан.  В.  Серов,  И. 
Грабарь, П.  Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 
творчеством  художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 
И. Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 
одинакового  назначения:  форма,  пропорции  (высота,  длина,  украшения  —  декор  и  т.д.). 
Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 
храм и т.д.

Развивать  наблюдательность,  учить  внимательно  рассматривать  здания,  замечать  их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 
сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 
интерес  к  искусству.  Формировать  умение  соотносить  художественный  образ  и  средства 
выразительности,  характеризующие  его  в  разных  видах  искусства,  подбирать  материал  и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности.

Подвести   детей   к   понятиям   «народное   искусство», «виды   и жанры   народного 
искусства».  Расширять  представления  детей  о  народном  искусстве,  фольклоре,  музыке  и 
художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.

Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
Эстетическая развивающая среда.  Продолжать формировать интерес к  ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать  внимание  на  своеобразие  оформления  разных  помещений,  формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций.
Вызывать   стремление   поддерживать   чистоту   и   порядок   в   группе,   украшать   ее 

произведениями искусства, рисунками.
Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; использовать 

при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки 
с листьями и т.п.).

Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещения  детского  сада  (в 
соответствии с  сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 
изменений; высказывать свое  мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 
вариантах оформления.

Подводить детей к оценке окружающей среды.

Образовательная область «Музыка»
«Содержание  образовательной  области  „Музыка"   направлено  на   достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач:

• развитие музыкально художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству».
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Развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству

Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной и 

современной музыкой;   со   структурой 2- и 3-частного   музыкального   произведения,   с 
построением песни. Продолжать знакомить с композиторами.

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, 
не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли).

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня).

Развивать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам 
произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).

Совершенствовать навык различения звуков по высоте  в пределах квинты, звучания 
музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 
балалайка).

Пение
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 
без него.

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного 
характера.

Развивать песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст,   сочинять мелодии

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 
веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения
Развивать  чувство  ритма,  умение  передавать  через  движения  характер  -  музыки,  ее

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 
выполнять просттранственные перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное   выбрасывание   ног   вперед   в   прыжке;   приставной   шаг   с   приседанием,   с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать  развивать  навыки  инсценирования  песен;  умение  изображать  сказочных

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 
ситуациях.

Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать  танцевальное  творчество;  формировать  умение  придумывать  движения  к

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 
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содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп.

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

Примерный музыкальный репертуар

Слушание
«Марш»,  муз.  Д.  Шостаковича;  «Колыбельная»,  «Парень  с  гармошкой»,  муз.  Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С.   Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 
«Осенняяпесня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-
Компанейца, сл. 3. Петровой;   «Мамин  праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 
«Моя Россия», муз. Г. Струве,   сл.   Н.   Соловьевой;   «Кто   придумал   песенку?»,   муз.   Д. 
Львова-Компанейца,  сл.  Л. Дымовой;  «Детская  полька»,  муз.  М.   Глинки;   «Дед  Мороз», 
чуз.  Н.  Елисеева,  сл.  3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из  «Детского 
альбома» П. Чайковского);
«Музыка», муз. Г. Струве;  «Жаворонок», муз. М. Глинки;  «Мотылек», муз. С. Майкапара;
«Пляска птиц», •Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с 
оркестром № 5  (фрагменты) Л. Бетховена. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 
Майкапара); «Раскаяние», «Утро»,  «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева);
«Первая  потеря»  (из  «Альбома  для  юношества»)  Р.  Шумана;  Одиннадцатая  соната  для 
фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.

Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель;

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 
Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», 
муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парха-ладзе, сл. 
М.  Пляцковского;  «Где  зимуют  зяблики?»,  муз.  Е.  Зарицкой,  сл.  Л.  Куклина.  «Паровоз»,
«Петрушка»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Барабана,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Н. 
Найденовой;  «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 
нар. песенки и попевки.

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 
Ан.  Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;  «Огородная-хороводная»,  муз.  Б.  Можжевелова, сл.  Н. 
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. Ан. 
Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка»,  муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. 
М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 
муз.  В  Герчик,  сл.  Ю.  Разумовского,  «Птичий  дом»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  О.  Высотской;
«Горошина»,  муз. В.  Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси»,  муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной.

Песенное творчество
«Колыбельная», рус.  нар. песня; «Марш», муз. М.  Красева; «Дили-дили!  Бом!  Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 
другие рус. нар. попевки.
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музыкально-ритмические движения
Упражнения.  «Маленький  марш»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Пружинка»,  муз.  Е.  Гнесиной 

(«Этюд»);  «Шаг   и  бег»,  муз.  Н.  Надененко;  «Плавные  руки»,  муз.  Р.  Глиэра  («Вальс», 
фрагмент);  «Кто  лучше  скачет»,   муз.  Т.  Ломовой:  «Учись  плясать  по-русски!»,  муз.  Л. 
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под  дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 
укр. нар.  мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 
Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи  и  попляши»  («Игра  с  куклой»),  муз.  Т.  Ломовой;  «Ау!»  («Игра  в  лесу»,  муз. 
Т. Ломовой).

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 
муз. Ан. Александрова(«Полька»); «Приглашение», рус. нар.

мелодия «Лен», обраб. М.  Раухвергера; «Задорный танец», муз. 
В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.  нар. мелодии; «Круговая пляска», 
рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская пляска», рус.  нар. мелодия («Во саду ли, в 
огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.  Туманяна; пляска мальчиков 
«Чеботуха», рус. нар. мелодия.
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 
обраб. В.  Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 
мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 
Глиэра;
«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец 
цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», 
муз. Е. Тиличеевой.

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен;
«Урожайная»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  О.  Волгиной;  «Новогодняя  хороводная»,  муз.  С. 
Шайдар;  «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. 3. Петровой;  «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки»,
«Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Ага- 
ронникова;  «Ай  да  березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 
моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова.

Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 
нар. мелодия, обр. В.  Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 
себе  пару», латв. мелодия, обраб. Т.   Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 
лот и мыши»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Погремушки»,  муз.  Т.  Вилькорейской;  береги  обруч», 
муз.  В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида.

Игры  с  пением.  «Колпачок»,  «Ой,  заинька  по  сенечкам»,  «Ворон»,  рус.нар.  песни;
«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 
песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. 
мелодия, обраб. В. Агафонникова;  «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ёжик», 
муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.

Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?»,

«Мама и детки».
Развитие  чувства  ритма.  «Определи  по  ритму»,  «Ритмические  полоски»,  «Учись 

танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».
Развитие   восприятия   музыки   и   музыкальной   памяти.   «Будь   внимательным»,

«Бурагино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши 
песни».

инсценировки и музыкальные спектакли
«К  нам  гости  пришли»,  муз.  Ан.  Александрова;  «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар. 

мелодия,  обр.   В,   Агафонникова;  «Где  ты  был,  Иванушка?»,  рус.  нар.  мелодия,  обр,  М. 
Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), 
муз.Т. Вилькорейской.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», 
рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой.
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Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр,  Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. 
мелодия, обр. И. Берковича;   «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. 
С.Вольфензона;  «Жил  у  нашей  бабушки  черный  баран»,  рус.  нар.  шуточная  песня,  обр. 
В. Агафонникова.

3.4.  Планируемые промежуточные результаты
 освоения Программы

Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с
Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 
Программы по всем направлениям развития детей.

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 
развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками»
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом

основными  движениями.  Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических 
упражнениях.

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 
зарядки, физических упражнений.

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 
правильного питания.

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

Интегративное качество «Любознательный, активный»
Использует различные источники информации, способствующие обога>. щениго игры

(кино, литература, экскурсии и др.).
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:

конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
Эмоционально  тонко  чувствует  переживания  близких  взрослых,  детей,  персонажей

сказок  и  историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных 
спектаклей.

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 
отношение к конкретному поступку литературного _   персонажа.

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
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Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического
текста.

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие,
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интерес к искусству.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.
Может  сочинять  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории  н 

рассказывать их сверстникам и взрослым.
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы.
Умеет   делиться   с   педагогом  и   другими   детьми   разнообразными  впечатлениями, 

ссылается  на  источник  полученной  информации  (телепередача,  рассказ  близкого  человека, 
посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.

Интегративное качество «Способный управлять своим  поведением и 
планировать  свои действия на основе  первичных  ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто
какую часть работы будет выполнять.

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 
ролевого  поведения,  решает  спорные  вопросы  и  улаживает  конфликты  с  помощью  речи: 
убеждает, доказывает, объясняет.

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки

сверстников.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется

«вежливыми» словами.

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.).
Умеет устанавливать последовательность   различных событий:   что   было   раньше 

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

Способен конструировать по собственному замыслу.
Способен  использовать  простые  схематичные  изображения  для  решения  несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи,
Проявляет  образное  предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.
Может самостоятельно придумать небольшую  сказку на заданную 
тему. Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Интегративное качество «имеющий  первичные  представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"



Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают
родители, как важен для общества их труд.

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 
живет.  Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; что  Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 
мелодии гимна.

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности»
Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен

принять  задачу  на  запоминание,  помнит  поручение  взрослого,  может  выучить  небольшое 
стихотворение.

Умеет  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  небольшие  сказки, 
рассказы.

Способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий  несложное 
условие.

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 
ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 
хорошими поступками.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных

видов детской деятельности.

Образовательная область «Здоровье»
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. 
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.

темп.

Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
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 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.

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.

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей. Умеет плавать (произвольно). 

Образовательная область «Социализация»
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.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки.

Имет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду и домашнем   театре.  Умеет   оформлять   свой   спектакль,   используя 
разнообразные  материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).

Образовательная область «Труд»
Самостоятельно одевается и  раздевается, сушит  мокрые вещи,  ухаживает за 
обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 
сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и  на участке 
детского сада.
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.

Образовательная область «Безопасность»

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 
«Пожарная»,

«Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов 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».



Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и  животными, бережного отношения к 
окружающей природе).

Образовательная область «Познание»
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать

хразец
постройки.

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения.

Создает постройки по 
рисунку.  Умеет 
работать коллективно.
Развитие   элементарных   математических   представлений.   Считает 

(отсчитывает)  в пределах 10.
Правильно пользуется количественными и  порядковыми  числительными  (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает   неравные   группы   предметов   двумя   способами   (удаление   и 

добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к  себе,  другим 
предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество

углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 
частей суток. Называет текущий день недели.

Формирование   целостной   картины   мира.   Различает   и   называет   виды 
транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту

Классифицирует предметы, определяет материалы, из  которых они 
сделаны. Знает название родного города (поселка), страны, ее 
столицу.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 
растений. Бережно относится к природе.

Образовательная область «Коммуникация»
Может участвовать в беседе.
Умеет аргументированно и  доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине,
по   набору картинок; последовательно, безсущественных
пропусков пересказывает небольшие литературные

произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет  подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных;  заменять 

слово другим словом со сходным значением.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
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Знает 2—3 программных стихотворения (при  необходимости следует напомнить 
ребенку

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

Образовательная область «Художественное творчество»
Различает   произведения   изобразительного   искусства   (живопись,   книжная 
графика,

народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет  выразительные  средства  в  разных  видах  искусства  (форма,  цвет, 

колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. Использует различные цвета и  оттенки для создания 
выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам  народного 
декоративно-прикладного искусства,

лет.  Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы.
Создает   небольшие   сюжетные   композиции,   передавая   пропорции,   позы   и 
движения фигур.

Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация.  Изображает  предметы  и  создает  несложные  сюжетные  композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.

Образовательная область «Музыка»
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);

звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может  петь  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком;  отчетливо  произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать
песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет   выполнять   танцевальные   движения  (поочередное   выбрасывание   ног 

вперед  в прыжке,  полуприседание  с  выставлением  ноги  на  пятку,  шаг  на  всей 
ступне   на   месте,   с  продвижением вперед и  в  кружении).  Самостоятельно 
инсценирует  содержание  песен,  хороводов;  действует,  не  подражая другим детям.

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.

4. Подготовительная 
к школе группа (от 6 до 7 лет)
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4.1. Возрастные особенности детей

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной  к школе группы начинают 
осваивать сложные   взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д.

Игровые   действия   детей   становятся   более   сложными,   обретают   особый 
смысл, который не  всегда  открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом  дети способны отслеживать поведение   партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Так,  ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль  воспроизводится. 
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-  рами и 
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки  приобретают 
более детализированный   характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия   между   рисунками   мальчиков  и   девочек.   Мальчики   охотно 
изображают   технику,  космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и  т.д. Часто встречаются и  бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы  на  руках, глаза, рот,  нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями.

При    правильном    педагогическом    подходе    у    детей    формируются 
художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени 
освоили  конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами  анализа как   изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми  им объемными предметами. 
Свободные   постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка,  и материал, который   понадобится   для   ее   выполнения;   способны 
выполнять  различные  по  степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны  целостные   композиции   по   предварительному   замыслу,   которые   могут 
передавать  сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.
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Развивается   образное   мышление,   однако   воспроизведение   метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
бумаги образец, на  котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 
при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.

Продолжают развиваться   навыки   обобщения и   рассуждения,   но   они   в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать  снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно  объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими  к 
стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В  некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  Дети  начинают   активно 
употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные 
и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников  развиваются диалогическая и  некоторые виды 

монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с   людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и  личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем  успешно 
учиться в школе.

4.2. Организация жизни и воспитания детей

Примерный режим дня
Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском 

саду.
При   осуществлении режимных   моментов необходимо учитывать  также 

индивидуальные  особенности  ребенка  (длительность  сна,  вкусовые предпочтения, 
характер и т.д.).

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 
Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть замещено 
самостоятельной  деятельностью   детей,   однако   для   эффективного   решения 
программных   задач   ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 6-7  лет 
длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 25 минут.
Дома

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, Завтрак 8.30-8.50
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Игры, самостоятельная деятельность 8.50-8.55
Организованная образовательная деятельность 8.55 -9.25;

9.35-10.05;
10.15-10.45

Второй завтрак 10.45-11.05
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05-12.45
Подготовка к обеду, Обед 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00
Постепенный  подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, Полдник 15 25-15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.15
Подготовка к прогулке, Прогулка, возвращение с прогулки 16,15-17.05
Чтение худ. литературы 17.05-17.20
Игры, уход домой 17,20-17.30
Дома
Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45
Игры, самостоятельная деятельность 18.45-19.00

Прогулка 19.00-20.10
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.10-20.40
Укладывание, ночной сон 20.40-6.30 

(7.30)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом   максимально  допустимую   санитарно-эпидемиологическими 
правилами  и  нормативами нагрузку

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 
занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.1249-03).

Примерный перечень 
основных видов организованной 
образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол во
Познание
(Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование целостной картины мира)

1
2
1

Коммуникация. 1
Чтение художественной литературы 1
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Художественное творчество
Рисование

Лепка
Аппликация

2
0,5
0,5

Физическая культура 3
Музыка 2
Общее количество 14

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 6-7 лет следует круглогодично 
проводить на открытом воздухе.

Примерное комплексно-тематическое планирование

Предлагаемое в Программекомплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период -  2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития.

Примерное комплексно тематическое планирование

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых 
мероприятий

День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес  к школе, к книгам. 
Закреплять знания детей о  школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и  чему 
учит в   школе, о  школьных 
принадлежностях и т.  д. Формировать 
положительные представления  о 
профессии учителя и «про фессии» 
ученика.

15
августа —
10 сентября

Праздник 
«День знаний».

Осень Расширять  знания  детей  об  осени. 
Продолжать   знакомить  с 
сельскохозяйственными  профессиями. 
Закреплять знания  о правилах 
безопасного  поведения в природе. 
Закреплять  знания  о  временах года, 
последовательности  месяцев в  году. 
Воспитывать  бережное  отношение   к 
природе.
Расширять представления  об 

отображении  осени в  произведениях 
искусства  (поэтического, 
изобразительного,  музыкального). 
Расширять представления о творческих 
профессиях.

11-30
сентября

Праздник
«Осень». 
Выставка 
детского

творчества.
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Мой  город,  моя 
страна, моя 
планета

Расширять представления  детей  о 
родном крае. Продолжать знакомить 
с достопримечательностями региона, в 
котором  живут дети.  Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том,  что Земля 
— наш  общий дом, на Земле много 
разных  стран.  Объяснять, как  важно 
жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи  и 
традиции.

1-15
октября

Выставка
детского 

творчества.

День  народного 
единства

Расширять   представления   детей   о 
родной  стране,  о  государственных 
праздниках.  Дать  элементарные 
сведения об истории России.

Углублять и уточнять 
представления   о  Родине — России, 
Поддерживать  интерес детей  к

событиям, происходящим в 
стране.  Воспитывать   чувство

гордости за ее достижения.
Закреплять  знания  о  флаге,   гербе 

и   гимне  России.  Расширять 
представления   о Москве — 
главном городе, столице  России. 
Рассказать  детям о Ю.  А. Гагарине и 
других героях космоса.  Воспитывать

уважение  к  людям  разных 
национальностей и их обычаям.

16
октября — 
4 ноября

Праздник
«День 
народного 
единства» 
Выставка 
детского 
творчества.

Мониторинг 5-14
ноябри

Заполнение
персональных 
карт детей.

95



Новый год Привлекать к активному
разнообразному  участию
в  подготовке к празднику и
его проведении. 

Воспитывать  чувство 
удовлетворения от участия  в 
коллективной  предпраздничной 
деятельности.  Закладывать  основы

праздничной  культуры. 
Вызвать  эмоционально

положительное отношение 
к  предстоящему  празднику,  желание 
активно участвовать в его  
подготовке.  Вызвать  стремление 
поздравить близких  с  праздником, 
преподнести подарки, сделанные 
своими  руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах.

15 ноября
-31 декабря

Праздник
«Новый год»
Выставка 
детского 
творчества.

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 
зим ними видами спорта. Расширять 
и обогащать знания  об

особенностяхзимней  природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные  ветры),  особенностях 
деятельности людей в городе, на селе;

о безопасном поведении  зимой. 
Формировать   первичный 
исследовательский  и
Познавательный  интерес  через 
экспериментирование с  водой и 
льдом.  Продолжать знакомить с 
природой Арктики и  Антарктики. 
Дать  представление  об  особенностях 
зимы   в   разных   широтах   и   в 
разных полушариях Земли.

1-31 
января

Праздник «Зима».
Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 
детского 
творчества.

День защитника

Отечества

Продолжать расширять представления 
детей  о  Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать  Родину, 
охранять ее спокойствие и 
безопасность; о  том,  как в  годы войн 
храбро  сражались  и  защищали  нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать   в   духе   патриотизма, 
любви    к  Родине.  Знакомить с 
разными  родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые 
войска),  боевой  техникой. Расширять 
гендерные  представления, 
формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми,  стать 
защитниками  Родины; воспитывать у 
девочек уважения к  мальчикам  как 

1- 23 
февраля

Праздник «23 
февраля - день

защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 
творчества.
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будущим защитникам Родины.

Международный

женский день

Организовывать все виды
детской деятельности  

(игровой,  коммуникативной, 
трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной, 
музыкально-художественной,  чтения) 
вокруг  темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать  уважение  к 
воспитателям.  Расширять  гендерные 
представления,  воспитывать  у 
мальчиков представление  о том,  что 
мужчины  должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей  к  изготовлению 
подарков  маме, бабушке, 
воспитателям.  Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность  радовать  близких 
добрыми делами.

24  февраля 
— 8 марта

Праздник «8

Марта».  Выставка 
детского 
творчества.

Народная 
культура и 
традиции

Знакомить детей с народными 
традициями и  обычаями.  Расширять 
представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей  с на 
родными  песнями, плясками. 
Расширять  представления  о 
разнообразиинародного  искусства, 
художественных   промыслов 
(различные  виды материалов,  разные 
регионы   нашей   страны   и  мира). 
Воспитывать интерес к искусству 
родного  края; прививать любовь и 
бережное отношение к произведениям 
искусства.

9-21 марта Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества.

Мониторинг 22-31 марта Заполнение
персональных 
карт детей.
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Весна Формировать у  детей  обобщенные 
представления  о   весне, 
приспособленности  растений  и 
животных  к изменениям в природе. 
Расширять  знания о  характерных 
признаках  весны;  о  прилете  птиц;  о 
связи  между  явлениями   живой  и 
неживой  природы  и  сезонными 
видами труда;  о весенних изменениях 
в природе.

1-15 апреля Праздник 
«Веснакрасна». 
День Земли -  22 
апреля.  Выставка 
детского 
творчества.

День Победы Воспитывать детей в  духе
патриотизма,  любви к Родине. 

Расширять  знания  о  героях  Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в  войне.  Познакомить с 
памятниками героям Великой 
Отечественной  войны.  Рассказывать 
детям   о воинских наградах  дедушек, 
бабушек, родителей. Показать

преемственность  поколений 
защитников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой 
Отечественной войны.

15 апреля

— а мая

Праздник 
«ДеньПобеды». 
Выставка 
детского 
творчества.

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа!

Организовывать  все  виды  детской 
деятельности   (игровой,

коммуникативной,  трудовой, 
познавательно    исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-
художественной,  чтения) на тему 
прощания с детским садом и 
поступления в школу.

Формировать  эмоционально положи 
тельное  отношение к предстоящему 
поступлению в 1-й класс.

10-31 мая Праздник «До
свиданий, 
детский сад!»

В    летний    период  детский  сад 
работает в каникулярном режиме

1 июня — 20 
августа

Культурно-досуговая деятельность

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 
предполагает решение педагогом следующих задач.

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной
деятельности (игры,  спорт,  рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми.
Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 
самостоятельной  деятельности.
Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение 
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 
использовать полученные навыки и знания в жизни.

Праздники.   Расширять   представления   детей   о   международных   и 
государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать  к  активному,  разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его 
проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.

Самостоятельная познавательная   и   художественная   деятельность. 
Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 
(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 
природой.

Развивать  умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 
т.п.).

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники.  Новый год,  День  защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного 
календаря.

Тематические праздники   и   развлечения. «Веселая ярмарка»;   вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников,

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 
опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских

народных  сказок,  песен,  литературных   произведений;   игры-инсценировки: 
«Скворец  и  воробей»,  «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.

Музыкально   литературные   композиции.   «Музыка   и   поэзия».   «Весенние 
мотивы»,
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 
город древний», «Зима-волшебница».

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности.

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания.

Декоративно   прикладное   искусство,   «Вологодские   кружева».   «Гжельские 
узоры»,
«Народная игрушкам, «Хохлома» и др.

КВН  и  викторины.  Различные  турниры,  в  том  числе  знатоков  природы, 
столицы  Москвы; «Короб   чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
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«Путешествие в Страну знаний», «В  мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я 
играю в шахматы» и др.

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».

Забавы.  Фокусы,  шарады,  сюрпризные  моменты,  подвижные  и  словесные 
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

4.3. Содержание психолого-педагогической работы

Направление «Физическое развитие»

Образовательная область «Здоровье»

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение 
целей  охраны  здоровья  детей  и   формирования  основы  культуры  здоровья  через 
решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

• воспитание культурно гигиенических навыков;

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

Развивать   творчество,    самостоятельность,    инициативу   в    двигательных 
действиях, осознанное  отношение  к  ним,  способность  к  самоконтролю,  самооценке 
при  выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 
виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей.

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 
между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.

При наличии соответствующих  условий проводить обучение плаванию и 
гидроаэробике. Обеспечивать    оптимальную   двигательную   активность   детей   в 
течение   всего   дня,  используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 
упражнения.

Воспитание культурно-гигиенических навыков

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 
ноги перед сном, правильно  пользоваться  носовым  платком  и  расческой,  следить  за 
своим  внешним  видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном 
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порядке, следить за чистотой одежды  и  обуви.  Закреплять    умение    аккуратно 
пользоваться   столовыми   приборами,   обращаться   с просьбой, благодарить.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Продолжать   знакомить   детей   с   особенностями   строения   и   функциями 
организма

человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать представления  о  значении   двигательной   активности   в   жизни 
человека. Учить  использовать специальные физические   упражнения для   укрепления 
своих  органов и систем. Учить активному отдыху.

Расширять   представления   о   правилах   и   видах   закаливания,   о   пользе 
закаливающих процедур.

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 
человека и их влиянии на здоровье.

Образовательная область «Физическая культура»

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 
достижение   целей  формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к 
занятиям физической   культурой,  гармоничное физическое развитие через  решение 
следующих специфических задач:

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

• формирование   у   воспитанников   потребности   в   двигательной   активности   и 
физическом совершенствовании».

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта

Формировать   потребность   в   ежедневной   двигательной   деятельности. 
Формировать

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.

Закреплять  умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Добиваться 
активного движения кисти руки при броске.

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне,  шеренге, круге; выполнять  упражнения ритмично, в  указанном 
воспитателем темпе.
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Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать  упражнять  детей  в  статическом  и  динамическом  равновесии,  развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве.

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 
играх с  элементами   соревнования),   способствующих   развитию   психофизических 
качеств   (ловкость,  сила, быстрота, выносливость,   гибкость), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве.

Совершенствовать   технику основных   движений,   добиваясь   естественности, 
легкости, точности, выразительности их выполнения.

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и высоту с разбега.

Упражняться  в   перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали.

Формирование  потребности в  двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Закреплять   умение   придумывать   варианты   игр,   комбинировать   движения, 
проявляя  творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры.

Поддерживать   интерес   к   физической   культуре   и   спорту,   отдельным 
достижениям  в области спорта.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

Проводить один раз в  месяц физкультурные досуги длительностью до 40 мииут, 
два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Основные движения

Ходьба.  Ходьба   обычная,   на   носках   с   разными   положениями   рук,   на 
пятках,  на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 
и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с 
пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 
по четыре, в шеренге. Ходьба в разных   направлениях: по кругу,   по прямой с 
поворотами,  змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами

движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 
другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 
остановкой по- средине и перешагиванием (палки, веревки), с

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, 
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр  1,5-3   см)   прямо 
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и  боком.  Кружение  с  закрытыми  глазами  (с  остановкой  и выполнением различных 
фигур).

Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги 
назад,  выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 
одному, по двое, из   разных   исходных   положений,   в   разных   направлениях,   с 
различными   заданиями,  с преодолением препятствий. Бег  со  скакалкой, с  мячом,  по 
доске,  бревну,  в  чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный 
бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании 
с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 
секунды к концу года.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами.   Пролезание   в   обруч   разными   способами;   подлезание   под 
дугу,   гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). 
Лазанье по гимнастической стенке  с изменением темпа, сохранением координации 
движений,   использованием перекрестного и одноименного движения рук  и  ног, 
перелезанием с пролета на пролет по диагонали.

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 
3—4 раза в  чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, 
с зажатым  между ног мешочком с   песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию,   веревку вперед и назад, 
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места,   доставая предмет, 
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч  (как 
через   скакалку).   Подпрыгивание на   двух   ногах,   стоя   на   скамейке,   продвигаясь 
вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.

Бросание,   ловля,   метание.   Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,   из-за 
головы (расстояние 3-4   м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание 
мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 
10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на 
месте и в движении.  Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 
мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на   коленях, сидя),  метание в горизонтальную и вертикальную 
цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.

Групповые   упражнения   с   переходами.   Построение   (самостоятельно   в 
колонну  по одному, в круг,   шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 
четыре на ходу, из одного круга  в  несколько (2—3). Расчет  на «первый -  второй» и 
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. круге; размыкание и 
смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение
физичеческих  упражнений под музыку.  Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.

Общеразвивающие упражнения
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Упражнения  для  кистей  рук,  развития  н  укрепления  мышц  плечевого 
маеа. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 
пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад   на носок, прижимаясь к стенке; 
поднимать руки вверх из положения руки к плечам.

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 
сжаты в кулаки), вперед   и  в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 
выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые 
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 
перед  собой и сбоку;   вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 
соединять все пальцы с большим.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище 
в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из  положения руки к плечам (руки из-
за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в стороны.  В упоре 
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить 
прямые ноги  через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на 
спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения 
лежа на спине поднимать обе ноги одновременно,   стараясь коснуться лежащего за 
головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя   другую 
ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 
стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять  ногу вперед на   носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 
поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь);  приседать из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять  выпад 
вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони

вытянутой впередруки (одноименной и разноименной);   свободно 
размахивать  ногой  вперед-назад,  держась  за  опору.  Захватывать ступнями ног палку 
посередине и поворачивать ее на полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 
носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.

Спортивные упражнения

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет 
(кегля, флажок, снежок и др.).  Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в 
воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с 
санками.

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 
ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 
Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 
среднем темпе, 2-
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3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, 
тормозить.

Игры   на   лыжах.   «Шире   шаг»,   «Кто   самый   быстрый?»,   «Встречная 
эстафета»,  «Не задень» и др.

Катание   на   коньках.   Самостоятельно   надевать   ботинки   с   коньками. 
Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 
положение (ноги слегка согнуты, туловище  наклонить вперед, голову держать прямо, 
смотреть перед собой). Выполнять  пружинистые  приседания  из  исходного  положения. 
Скользить   на   двух   ногах   с  разбега. Поворачиваться направо и налево во время 
скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 
отталкиваясь. Кататься на коньках  по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную 
позу.

Игры на коньках. «Пружинки»,«Фонарики», «Кто дальше?»,
«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по 
прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подрал». Погружаться 
в воду с головой,  открывать глаза в воде. Скользить на грузи и спине, двигать ногами 
(вверх-вниз). Передвигаться по дну  водоема на руках. Плавать с надувной игрушкой 
или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытаться  плавать без поддержки. 
Проплывать произвольным стилем 10-15 м. Выполнять разнообразные упражнения в 
воде.

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», 
«Смелые ребята» и др. I

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у бортика и без 
опоры.

Спортивные игры

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 
Знать

4—5 фигур.  Выбивать городки с полукона и кона принаименьшем количестве бросков 
бит.

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 
рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 
Ловить летящий мяч на разной высоте (на  уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у 
пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками  из-за головы, от 
плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 
разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 
ногой, стоя на   месте.   Вести   мяч   змейкой   между   расставленными   предметами, 
попадать  в  предметы, забивать мяч в ворота.

Элементы   хоккея   (без   коньков   —   на   снегу,   на   траве).   Вести   шайбу 
клюшкой,   не  отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
задерживать шайбу клюшкой.  Вести   шайбу клюшкой  вокруг   предметов  и   между 
ними. Забивать   шайбу в   ворота,   держа  клюшку двумя руками (справа и слева). 
Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.

Бадминтон.   Правильно   держать   ракетку.   Перебрасывать   волан   ракеткой   на 
сторону партнера без  сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время 
игры.

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку.
Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку 
после его отскока от стола.

Подвижные игры

С бегом.  «Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет»,  «Ловишка, 
бери ленту»,  «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?»,

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони  свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 
наседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 
команда забросит в корзину больше мячей?» .

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.

Направление «Социально-личностное развитие»

Образовательная область «Социализация»

«Содержание образовательной области „Социализация" направлено
на  достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и  включения детей  в систему социальных отношений  через  решение 
следующих задач:
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• развитие игровой деятельности детей;

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам  взаимоотношения со сверстниками и  взрослыми (в том  числе 

моральным);

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу».

Развитие игровой деятельности

Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех  видов 
игр, выполнении правил и норм поведения.

Развивать  инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 
действовать в команде.

Сюжетно-ролевые игры

Закреплять  умение  брать  на  себя  различные  роли  в  соответствии  с  сюжетом 
игры;

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную  игру самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок).

Способствовать   творческому использованию   в   играх   представлений   об 
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.

Развивать творческое воображение,способность совместно
развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с
замыслами сверстников. Продолжать  формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих.

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Подвижные игры

Закреплять   умение   использовать   в   самостоятельной   деятельности 
разнообразные  по

содержанию подвижные игры.
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Закреплять   умение   справедливо   оценивать   результаты   игры.   Развивать 
интерес  к народным играм.

Театрализованные игры

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализс -ванных игр.

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 
песню для постановки; готовить необходимыеатрибуты и декорация

для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли.

Развивать творческую самостоятельность,   эстетический вкус    в
передаче    образа;  отчетливость   произношения.   Закреплять   умение 

использованные  средства  выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности

детей разные виды театра  (бибабо, пальчиковый, баночный,  театр  картинок,
перчаточный, кукольный и  др.).  Воспитывать навыки театральной культуры, 

приобщать к театральному искусству через  просмотр театральных постановок, 
видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.

Помогать постигать художественные образы,  созданные  средствами 
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).

Дидактические игры

Закреплять   умение   детей   играть   в   различные   дидактические   игры   (лото, 
мозаика,  бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Закреплять  умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры.

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» 
и т.д.).

Развивать и закреплять сенсорные способности.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку 
сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.

Формировать умение договариваться, помогать друг другу;
стремление радовать старших хорошими поступками.

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять 
детям,  что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать собеседника и 
без надобности не перебивать.
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Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
желание помогать им.

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость,
справедливость,  скромность, коллективизм.  Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 
требованиям взрослых   и   выполнять   установленные   нормы   поведения,   в   своих 
поступках  следовать положительному примеру.

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости
приветствие, прощание, просьбы, извинения).

Формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу Образ Я. 

Развивать представления о   временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник   учится, 
взрослый  работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 
к школе.

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 
родной  страны (роль   каждого поколения в разные периоды истории страны). 
Рассказывать детям о воинских  наградах  дедушек,  бабушек,  родителей.  Закреплять 
знание  домашнего  адреса  и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 
коллектива  через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных 
групп и родителей,  участие в жизни дошкольного   учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам,   выступлениям,   соревнованиям   в   детском 
саду  и  за  его  пределами  и  др.). Привлекать  детей  к  созданию  развивающей  среды 
дошкольного   учреждения   (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в котором живут дети.

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника  или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы).
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Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.

Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать детям 
о Ю. А.   Гагарине   и   других   героях   космоса,   мы   Воспитывать уважение    к 
людям   разных национальностей и их обычаям.

Наша   армия.   Углублять   знания   о   Российской   армии.   Воспитывать 
уважение  к защитникам  Отечества,  к  памяти  павших  бойцов:  возлагать  с  детьми 
цветы  к  обелискам, памятникам.

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 
много разных  стран.  Объяснять, как  важно жить в мире со  всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции.

Расширять   представления   о   своей   принадлежности   к   человеческому 
сообществу,   о  детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав 
ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся

соблюдением прав ребенка (органы опеки,  ЮНЕСКО   и   др.)   Дать 
элементарные  представления  о  свободе  личности  как  достижении человечества.

Образовательная область «Труд»

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

• развитие трудовой деятельности;

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;

• формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в обществе 
и жизни каждого человека»*.

Развитие трудовой деятельности

Воспитывать потребность трудиться.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро 
одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 
при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду.

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.
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Закреплять   умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок в 
группе и на участке:   протирать   и   мыть   игрушки,   строительный   материал,   вместе 
с    воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги  и игрушки 
воспитанников младших групп).

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 
детского  сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать 
песок в песочнице; украшать участок к праздникам.

Закреплять  умение самостоятельно, быстро и красиво  убирать постель после сна. 
Приучать  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:  полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 
отношение к окружающей природе.

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 
дежурного в  уголке природы:   поливать комнатные растения, рыхлить почву. мыть 
кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п.

Осенью   привлекать   детей   к   уборке   овощей   с   огорода,   сбору   семян, 
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию  грядок, пересаживанию 
цветущих растений из грунта в уголок природы.

Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиванию зеленого  корма  для  птиц  и  животных  (обитателей  уголка  природы), 
посадке  корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам.

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок 
и клумб.

Ручной труд

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 
прямоугольной,  квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью

шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 
петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 
дорожка, закладка),   подбирать   цвета   и   их   оттенки   при   изготовлении   игрушек, 
сувениров,   деталей  костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 
использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами.

111



Работа с   тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку,   завязывать 
узелок; пришивать  пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 
фартучек для кукол, игольница) швом   «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 
для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и  вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом.

Работа  с   природным  материалом.   Закреплять   умение   создавать   фигуры 
людей, животных, птиц  из  желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней  и  других 
материалов, передавать выразительность образа, создавать общие

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 
аккуратно и экономно использовать материалы.

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

Приучать   детей   старательно,   аккуратно   выполнять   поручения,   беречь 
материалы  и предметы, убирать их на место после работы.

Воспитывать   желание   участвовать   в   совместной   трудовой   деятельности 
наравне   со всеми,  стремление быть  полезными окружающим, радовать результатам 
коллективного труда.

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

Расширять представления   детей   о   труде   взрослых,   о   значении   их   тру 
взрослых  для общества. Воспитывать уважение к людям труда.

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в
частности, к профессиям родителей и месту их работы.

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
города (поселка). 

Образовательная область «Безопасность»

«Содержание образовательной области „Безопасность» направлено  на 
достижение  целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирования   предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) через решение следующих задач:

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;
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• приобщение  к  правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира природы 
поведения;

• передачу  детям  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;

• формирование   осторожного   и   осмотрительного   отношения   к   потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 
родителей, домашний адрес и телефон.

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).

Напоминать детям, что в случаенеосторожного обращения с  огнем 
или электроприборами может произойти пожар.

О правилах безопасности дорожного движения. 

Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 
Расширять знания о светофоре.

Закреплять знания детей о специальном транспорте.

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте.

Напоминать,   что   кататься   на   велосипеде   можно   только   в   присутствии 
взрослых,  не мешая окружающим.

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в
природе.  Расширять  представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и  животными.  Расширять представления о том, что в природе все 
взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 
лекарственными для животного и т.д.).

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять представление 
о том, что следует одеваться по погоде.
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Направление «Познавательно-речевое развитие»

Образовательная область «Познание»

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 
через решение следующих задач:

• сенсорное развитие;

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной)

деятельности;

• формирование элементарных математических представлений;

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей».

Сенсорное развитие

Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности.

Развивать умение созерцать предметы, явления
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств.

Закреплять   умение   выделять   в   процессе   восприятия   несколько   качеств 
предметов;  сравнивать   предметы   по   форме,   величине,   строению,   положению   в 
пространстве,   цвету; выделять характерные детали,  красивые сочетания цветов и 
оттенков.

Развитие  познавательно-исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной) деятельности

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры и  др.).  Поощрять желание передавать их  особенности в конструктивной 
деятельности.  Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 
основные части, их  функциональное назначение.  Предлагать   детям   самостоятельно 
находить   отдельные   конструктивные   решения   на основе анализа существующих 
сооружений.

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.

Конструирование из строительного материала. Развивать умение 
сооружать  различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 
назначением (мост для пешеходов,  мост  для  транспорта).  Определять,  какие  детали 
больше   всего   подходят   для  постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
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продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  Закреплять 
умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).

Конструирование из деталей конструкторов.

 Познакомитьс разно  образными  пластмассовыми конструкторами. Учить 
создавать различные модели  (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу.

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 
штифтами. Закреплять  умение  создавать  различные  конструкции  (мебель,  машины) 
по  рисунку  и  по словесной инструкции воспитателя.

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей
темой (детская площадка, стоянка машин и др.).

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и 
киянки (в пластмассовых конструкторах).

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех
типов

(исследовательскую, творческую, нормотворческую).

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 
анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта 
в кругу сверстников.

Способствовать   творческой   проектной   деятельности   индивидуального   и 
группового характера. В работенад нормотворческими проектами  инициировать

обсуждение  детьми  соответствующих   этим   проектам   ситуаций   и 
отрицательных  последствий,  которые  могут возникнуть при нарушении

установленных этими проектами норм. Помогать  детям символически 
отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме.

Формирование элементарных математических представлений

Количество

Развивать   общие   представления   о   множестве:   умение   формировать 
множества   по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 
предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 
междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 
на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.

115



Совершенствовать    навыки    количественного    и    порядкового    счета    в 
пределах   10. Познакомить со счетом в пределах 20.

Познакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 
числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1),  умение увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).

Закреплять  умение  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный 
счет), последующее  и  предыдущее  число  к  названному  или  обозначенному  цифрой, 
определять пропущенное число.

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.

Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 
(различение, набор и размен  монет). Учить на наглядной основе составлять и решать 
простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 
вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач   пользоваться знаками 
действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

Величина

Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 
принимается не

один, а несколько предметов или часть предмета.

Закреплять   умение   делить   предмет  на   2-8  и   более   равных  частей  путем 
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна   часть из двух (одна вторая), две части из 
четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и   части, размера 
частей; находить части целого и целое по известным частям.

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать  умение измерять 
длину, ширину,   высоту   предметов  (отрезки  прямых   линий)  с   помощью   условной 
меры  (бумаги  в клетку).

Закреплять   умение   детей   измерять   объем   жидких   и   сыпучих   веществ   с 
помощью условной меры.

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 
умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами. Развивать   представление   о   том,   что   результат   измерения 
(длины,   веса,   объема предметов) зависит от величины условной меры.

Форма

Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов  (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств.

Дать представление  о многоугольнике (на примере треугольника и 
четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
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Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их
пространственного положения, изображать, располагать на плоскости,
упорядочивать по размерам,  классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам.

Закреплять   умение   моделировать   геометрические   фигуры;   составлять   из 
нескольких треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов 
—  один  большой прямоугольник; из частей круга  —  круг, из четырех отрезков — 
четырехугольник, из двух коротких   отрезков—один длинный и т.д.; конструировать 
фигуры по словесному описанию и перечислению  их  характерных  свойств;  составлять 
тематические  композиции  из  фигур  по собственному замыслу

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
частей; воссоздавать  сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 
доска, страница  тетради,  книги  и  т.д.);  располагать  предметы  и  их  изображения  в 
указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 
внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 
перед, за, между, рядом и др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 
обозначающую пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  движения  в 
пространстве:  слева направо, справа налево, снизу вверх, сверхувниз;

самостоятельно передвигаться  в  пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени

Дать   детям   элементарные   представления   о   времени:   его   текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже, в одно и то же время.

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 
точностью до 1 часа.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Предметное и социальное окружение
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Продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном  мире.  Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве.  Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов.

Закреплять умение применять разнообразные способы
обследования предметов  (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.).

Обогащать   представления   о   видах   транспорта   (наземный,   подземный, 
воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 
элементарные  знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 
школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.).

Продолжать ориентировать детей в  сферах  человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через   экспериментирование   и   практическую   деятельность   дать   детям 
возможность познакомиться  с  элементами  профессиональной  деятельности  в  каждой 
из   перечисленных областей   (провести   и   объяснить   простейшие   эксперименты   с 
водой,   воздухом,   магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 
что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 
ухаживать за домашними животными).

Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 
значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли,
эволюция растительного  и  животного  мира),  местом  человека  в  природном 

и  социальном  мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.

Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' 
через  знакомство   с   произведениями   искусства   (живопись,   скульптура,   мифы   и 
легенды  народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Ознакомление с природой

Расширять   и   уточнять   представления   детей   о   деревьях,   кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать   представления   детей   об   условиях   жизни   комнатных 
растений.  Знакомить со   способами их вегетативного размножения (черенками, 
листьями, усами). Учить  устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Знакомить с  лекарственными растениями (подорожник, крапива и 
др.).

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
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Продолжать знакомить с дикими  животными. Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде, расширять знания детей о 
млекопитающих, земноводных и  пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 
защиты земноводных и npeori кающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 
шипением и т.п.)

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 
дуплах, ульях).

Закреплять   умение   различать   по   внешнему   виду   и   правильно   называть 
бабочек  (капустница,   крапивница,   павлиний   глаз)   и   жуков   (божья   коровка, 
жужелица);   сравнивать насекомых  по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают).

Воспитывать    уважение    к    труду    сельских    жителей    (земледельцев, 
механизаторов, лесничих).  Закреплять  умение обобщать и  систематизировать 
представления о временах года. Формировать   представления о переходе веществ из 
твердого состояния  в  жидкое, и наоборот.

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, 
что в природе все взаимосвязано.  Закреплять   умение   устанавливать   причинно-
следственные   связи   между   природными явлениями (если  исчезнут  насекомые — 
опылители растений, то растения не дадут семян и др.).

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека.

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять   с   детьми   альбомы   о   временах   года:   подбирать   картинки, 
фотографии, детские рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 
Учить замечать  приметы   осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
заледенели лужи; листопад; иней на почве).

Показать    обрезку   кустарников,    рассказать,    для    чего    это    делают. 
Привлекать   к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для изготовления поделок.

Зима.   Обогащать  представления  детей  о   сезонных  изменениях  в   природе 
(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я плоды (на 
рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.

Закреплять   умение   определять   свойства   снега   (холодный,   пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
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Учить детей замечать, что в феврале погода  меняется  (то светит  солнце, то  дует 
ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать детей 
к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 
(чаще светит  солнце,   зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и 
кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются   травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик  с  ртутью может  быстро  подниматься  и 
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.

Учить  замечать  изменения  в  уголке  природы  (комнатные  растения  начинают 
давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 
числе способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми 
цветы (тюльпаны).

Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые 
длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).

Объяснить,  что  летом  наиболее  благоприятные  условия  для  роста  растений: 
растут, цветут и плодоносят.

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 
скоро исчезнет  —  к   ясной  погоде»,  «Вечером  комары  летают  густым  роем  — 
быть  теплу», «Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).

Образовательная область «Коммуникация»

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено
на достижение целей овладения конструктивными способами  и
средствами взаимодействия с  окружающими людьми через решение следующих 

задач:

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

• 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;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». *
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 
получения новых знании. Совершенствовать речь как  средства общения.  Выяснять, что 
дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 
смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для   самостоятельного   восприятия   с   последующим   их   обсуждением   с 
воспитателем   и сверстниками.

Развивать   построение   высказывания,   помогать   детям   более   точно 
характеризовать объект,  ситуацию;   учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 
осваивать формы речевого этикета.  Продолжать развивать умение содержательно, 
эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и  событиях. Приучать 
детей к самостоятельности суждений.

Развитие  всех  компонентов  устной речи,  практическое овладение нормами 
речи

Формирование словаря

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого  словаря.  Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и  целью высказывания.  Помогать детям осваивать выразительные средства 
языка.

Звуковая культура речи

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 
языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо  произносить слова и 
словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.

Совершенствовать умение образовывать(по образцу) однокоренные
слова,  существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени.
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 
средства для соединения их частей (чтобы, когда, , гчтомучто, если, если бы и т.д.).

Связная речь

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 
доброжелательным и  корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого 
общения.

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору  картинок   с   последовательно   развивающимся   действием. 
Помогать  составлять  план рассказа и придерживаться его.

Развивать  умение составлять рассказы из  личного опыта.  Продолжать 
совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.

Подготовка к обучению грамоте

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять 
в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) 
на слова с указанием их последовательности.

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

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание   образовательной области   „Чтение   художественной   литературы" 
направлено  на  достижение  цели  формирования  интереса  и  потребности  в  чтении 
восприятии) книг через решение следующих задач:

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;

• развитие литературной речи;

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса".*

Формирование интереса и потребности в чтении
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Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 
литературе.

Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и 
выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 
языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

Пополнять   литературный   багаж   сказками,   рассказами,   стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками.

Воспитывать  читателя,   способного  испытывать  сострадание  и  сочувствие  к 
героям  книги,  отождествлять себя  с полюбившимся персонажем. Развивать  у детей 
чувство юмора.

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 
детей при   чтении   стихотворений,   в   драматизациях   (эмоциональность   исполнения, 
естественность поведения,   умение   интонацией,  жестом,   мимикой   передать   свое 
отношение  к  содержанию литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой,  рассказом,  стихотворением.  Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 
известных художников.

Примерные списки произведений для чтения детям

Русский фольклор.

Песенки.  «Лиса  рожью  шла...»;  «Чигарики-чок-чигарок...»;  «Зима  пришла  ..»; 
«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...».

Календарные   обрядовые   песни.   «Коляда!   Коляда!   А   бывает   коляда...»; 
«Коляда,  коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 
неделе...»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 
«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята».

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 
Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 
«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П.   Рыбникова, отрывок); 
«Семь Симеонов — семь работников», обр.   И.   Карнауховой;   «Сынко-Филипко», 
пересказ  Е.  Поленовой;  «Не  клюй  в  колодец  — пригодится воды напиться», обр. К. 
Ушинского.

Фольклор народов мира

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 
ельнику», пер.  со  швед.  И.  Токмаковой;  «Чтоя  видел»,  «Трое  гуляк»,  пер.  с  франц. 
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Н.   Гернет и   С. Гиппиус;   «Ой,   зачем   ты   жаворонок...»,   укр.,   обр.   Г.   Литвака; 
«Улитка»,  молд.,  обр.  И. Токмаковой.

Сказки.  Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», 
нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 
птица», туркм., обр. А. Александровой и  М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с 
нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия.   М.   Волошин.   «Осенью»;   С.   Городецкий.   «Первый   снег»;   М. 
Лермонтов.

«Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир.
«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 

торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева.
«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Прозайца»;  Э.Успенский. «Страшная история», 

«Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя  песенка»;    B.Жуковский 
«Жаворонок»   (в   сокр.);   Ф.   Тютчев.   «Весенние   воды»;   А.   Фет.  «Уж верба вся 
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».

Проза.   А.   Куприн.   «Слон»;   М.  Зощенко.   «Великие   путешественники»;   К. 
Коровин.

«Белка»  (в   сокр.);   С.   Алексеев.   «Первый  ночной  таран»;   Н.   Телешов.   «Уха»  (в 
сокр.);  Е. Воробьев.  «Обрывок  провода»;  Ю.  Коваль.  «Русачок-травник»,  «Стожок»; 
Е.  Носов.  «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; А,  Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 
хлеб»; В. Даль. «Старик- годовик»;   П.   Ершов.   «Конек-Горбунок»;   К.   Ушинский. 
«Слепая  лошадь»;  К.  Драгунская.

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. 
«Всяк по- своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. 
«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-
был старичок из Гонконга...»,  «Жил-был  старичок  из  Винчестера...»,  «Жила  на  горе 
старушонка...»,  «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова..

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с 
дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, 
не желающая играть в куклы», пер. со  швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных 
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
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Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей)

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 
Маршака; Е. Благинина.  «Шинель»;  Н.  Гернет  и  Д.  Хармс.  «Очень-очень  вкусный 
пирог»;  С.   Есенин. «Береза»; С. Маршак.  «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 
«Добежали до вечера»;  В.  Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 
небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»;  И. Суриков. 
«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 
воспитателя).

 Для чтения в лицах

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 
Самойлов. «У   Слоненка   день   рождения»   (отрывки);   Л.Левин.   «Сундук»;   С. 
Маршак. «Кошкиндом» (отрывки).

Дополнительная литература

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 
пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.

Поэзия.   «Вот пришло и лето красное...»,   рус.  нар. песенка; А.  Блок.   «На 
лугу»;   Н. Некрасов.  «Перед   дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 
природы...» (из поэмы  «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. 
«Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.   «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают 
подарки»;  В.  Берестов.  «Дракон»;  Э. Успенский. «Память»;  Л.  Фадеева.  «Зеркало в 
витрине»; И. Токмакова.   «Мне грустно»;   Д.  Хармс.   «Веселый   старичок», 
«ИванТоропышкин»;М. Валек.  «Мудрецы», пер.  со  словац. Р. Сефа.

Проза.  Д.  Мамин-Сибиряк.  «Медведко»;  А.  Раскин.  «Как  папа  бросил  мяч 
под автомобиль»,   «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; 
Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки.  А.  Усачев.   «Про  умную  собачку Соню» (главы);  Б. 
Поттер.  «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 
«Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественное творчество»

 «Содержание образовательной области „Художественное
творчество"  направлено   на   достижение   целей   формирования   интереса   к 

эстетической   стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач:
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• развитие   продуктивной   деятельности   детей   (рисование,   лепка,   аппликация, 
художественный труд);

• развитие детского творчества;

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности

Рисование

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 
памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать

характерные особенности  предметов и передавать их средствами рисунка 
(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу  и 
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их  плавность, 
ритмичность.

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 
(гуашь, акварель,  сухая   и   жирная  пастель,  сангина,  угольный  карандаш,  гелевая 
ручка   и   др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа. Направлять  внимание  детей  на  новые   способы   работы  с 
уже   знакомыми   материалами (например,   рисовать   акварелью   по   сырому   слою); 
разные   способы   создания   фона   для  изображаемой   картины:   при   рисовании 
акварелью   и   гуашью   —   до    создания   гневного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен  как вначале, так и по 
завершении основного изображения.

Продолжать   формировать   умение   свободно   владеть   карандашом   при 
выполнении линейного  рисунка,  упражнять в плавных поворотах руки при рисовании 
округлых линии, завитков  в  разном  направлении  (от  веточки  и  от  конца  завитка  к 
веточке,   вертикально   и горизонтально),   учить   осуществлять   движение   всей   рукой 
при  рисовании  длинных  линий, крупных  форм,  одними  пальцами  —  при  рисовании 
небольших   форм   и   мелких   деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 
оживок (городец) и др.

Развивать   умение   видеть   красоту   созданного   изображения   и   в   передаче 
формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 
расположения линий и  пятен, равномерности   закрашивания рисунка; чувствовать 
плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при  равномерном  закрашивании и 
регулировании нажима на карандаш.

Развивать   представление   о   разнообразии   цветов   и   оттенков,   опираясь   на 
реальную окраску   предметов,   декоративную   роспись,   сказочные   сюжеты;   учить 
создавать  цвета  и оттенки.

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 
(желто- зеленый,    серо-голубой)   или   уподобленных   природным   (малиновый, 
персиковый   и   т.п.). Обращать   их   внимание   на   изменчивость   цвета   предметов 
(например,   в   процессе   роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).   Учить 
замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 
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солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в целях 
обогащения колористической гаммы рисунка.

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 
развивать восприятие,   способность   наблюдать   и   сравнивать   цвета   окружающих 
предметов,  явлений (нежно-зеленые только что  появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное   рисование.   Совершенствовать   умение   детей   размещать 
изображения  на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 
от рисующего;  ближе к  нижнему краю листа —передний план или дальше от него—
задний план); передавать различия в   величине   изображаемых   предметов   (дерево 
высокое,   цветок   ниже   дерева;   воробышек маленький,   ворона   большая   и   т.п.). 
Формировать   умение   строить  композицию  рисунка; передавать  движения  людей  и 
животных,   растений,   склоняющихся   от  ветра.   Продолжать формировать умение 
передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и   авторских произведений 
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
композиционного и цветового решения.

Декоративное   рисование.   Продолжать   развивать   декоративное   творчество 
детей; умение   создавать   узоры   по   мотивам   народных   росписей,   уже   знакомых 
детям  и  новых (городецкая,  гжельская,   хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись 
и  др,).  Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму

народного декоративного  искусства определенного вида. Закреплять умение 
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и  игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида  народного  искусства  использовать  характерные  для  него  элементы  узора 
и  цветовую гамму.

Лепка

Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 
создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей

разнообразные приемы, усвоенные ранее;  передавать форму основной  части  и 
других  частей,  их  пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов;   обрабатывать поверхность  формы движениями пальцев.

Продолжать формировать умение   передавать характерные   движения   человека 
и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 
лететь; козлик  скачет,  девочка  танцует; дети  делают гимнастику — коллективная 
композиция).

Развивать умение  создавать  скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная   лепка.  Продолжать  развивать   навыки   декоративной   лепки; 
учить  использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 
стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и   сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции.
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Аппликация

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата,  соответствующего пропорциям изображаемых 
предметов).

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и  растительных   элементов   на   листах   бумаги   разной   формы; 
изображать   птиц,   животных   по собственному замыслу и  по  мотивам народного 
искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.

При   создании   образов поощрять   применение разных   приемов вырезания, 
обрывания  бумаги,   наклеивания изображений  (намазывая   их   клеем  полностью  или 
частично,   создавая иллюзию   передачи   объема);    учить   мозаичному   способу 
изображения   с   предварительным легким обозначением карандашом   формы частей и 
деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 
Поощрять проявления творчества.

Развитие детского творчества

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 
рук по предмету.

Продолжать   развивать   образное   эстетическое   восприятие,   образные 
представления,  формировать   эстетические суждения; учить аргументированно и 
развернуто оценивать свои работы   и   работы   сверстников,   обращая   внимание   на 
обязательность  доброжелательного  и уважительного отношения к работам товарищей.

Формировать  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям  окружающего 
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства.

Совершенствовать   умение   рисовать   с   натуры;   развивать   аналитические 
способности, умение сравнивать предметы между   собой, выделять

особенности каждого  предмета.  Совершенствовать   умение   изображать 
предметы,  передавая  их  форму,  величину  строение, пропорции, цвет, композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 
действовать  согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Формировать   умение   замечать   недостатки   своих   работ   и   исправлять   их: 
вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Приобщение к изобразительному искусству
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Формировать   основы   художественной   культуры.   Продолжать   развивать 
интерес  кискусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять   знания   детей   об   изобразительном   искусстве,   развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства.

Продолжать знакомить детей с  произведениями   живописи;   И.   Шишкин 
(«Рожь»,  «Утро  в  сосновом  лесу»),  И.  Левитан («Золотая  осень»,  «Март»  «Весна. 
Большая   вода»),   А.   Саврасов   («Грачи   прилетели»),   А.  Пластов   («Полдень», 
«Летом»,   «Сенокос»),   В.   Васнецов   («Аленушка»,   «Богатыри».   «Иван- царевич на 
Сером волке») и др.

Расширять   представление   о   скульптуре   малых   форм,   выделяя   образные 
средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения 
и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным
искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими  изделиями, народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 
детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия
архитектурных  сооружений  одинакового   назначения.   Учить   выделять 

одинаковые  части  конструкции  и  особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 
поясок по периметру  здания,  барабан  (круглая  часть  под  куполом)  и  т.д.  Знакомить 
с  архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. 
Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в  России  это  Кремль,  собор  Василия  Блаженного, 
Зимний   дворец,  Исаакиевский  собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие 
— в разных городах свои.

Развивать   умение   передавать   в   художественной   деятельности   образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление

изображать деталипостроек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 
называть виды    художественной   деятельности,   профессию   деятеляискусства 
(художник,   композитор, артист, танцор, певец,  пианист, скрипач, режиссер, директор 
театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
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Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 
пеятельности, учить  соотносить  органы чувств  с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).

Познакомить   детей   с   историей   и   видами   искусства;   учить   различать 
народное  и профессиональное искусство. Организоватьпосещение выставки,

театра, музея, цирка (совместно с родителями).

Формировать положительное отношение к искусству.

Расширять представления о разнообразиинародного искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира).  Воспитывать интерес к   искусству   родного   края;   прививать   любовь   и 
бережное  отношение  к  произведениям искусства.

Поощрять   активное   участие   детей   в   художественной   деятельности   по 
собственному желанию и под руководством взрослого.

Эстетическая   развивающая   среда.   Продолжать   расширять   представления 
детей   об окружающей  среде (оформление помещений, участка детского сада,  парка, 
сквера).

Развивать стремление любоваться красотой   объектов окружающей среды: 
изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями.

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 
стен, мебель, оформление участка и т.п.).

Привлекать  детей  к  оформлению  выставок  в  группе,  детском  саду,  к  организации 
игровых уголков, расположению  материалов для самостоятельной  творческой 
деятельности и т. п.

Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.

Образовательная область «Музыка»

«Содержание   образовательной   области   „Музыка"   направлено   на   достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач:

• развитие музыкально художественной деятельности;

• приобщение к музыкальному искусству».

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание

Продолжать   приобщать   детей   к   музыкальной   культуре,   воспитывать 
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 
яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями:
музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и  певец, балерина и  бал-леро, 
художник и др.).

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—
терции. Обогащать   впечатления  детей,  формировать  музыкальный  вкус,  развивать 
музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера,  концерт,  симфонический концерт), творчеством композиторов и  музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.

Пение

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 
от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.

Песенное творчество

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца  русские   народные   песни;   самостоятельно   импровизировать   мелодии   на 
заданную  тему  по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения

Способствовать   дальнейшему   развитию   навыков   танцевальных   движений, 
умения  выразительно   и   ритмично   двигаться   в   соответствии   с   разнообразным 
характером  музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские,  украинские и т.д.). 
Развивать   танцевально-игровое   творчество;   формировать   навыки   художественного 
исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной  исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т.п.).  Совершенствовать умение импровизировать под музыку 
соответствующего характера  (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 
сердитый козлик и т.п.).
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Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание
песни;  выразительно действовать с воображаемыми предметами.  Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать  музыкальные  способности;  содействовать  проявлению  активности  и 
самостоятельности.

Игра на детских музыкальных инструментах

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке.

Совершенствовать   навыки   игры   на   металлофоне,   свирели,   ударных   и 
электронных музыкальных инструментах,   русских   народных музыкальных 
инструментах:    трещотках,  погремушках,   треугольниках;   умение   исполнять 
музыкальные  произведения  в  оркестре  в ансамбле.

Примерный музыкальный репертуар

слушание

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 
муз. В.  Моцарт;    «Болезнь   куклы»,   «Похороны   куклы»,   «Новая   кукла», 
«Камаринская»,   муз.   П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 
Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена  года» 
А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из 
альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 
«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с  саблями»,  муз. А. Хачатуряна; 
«Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». 
«Танец»,  муз.  Д.  Шостаковича;  «Кавалерийская»,  муз.  Д.  Кабалевского:  «Зима»  из 
цикла  «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 
драме Г. Ибсена  «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня 
жаворонка», муз. П. Чайковского;  «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из 
оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-ре- ке», муз. М. Мусоргского (вступление к 
опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз.  Г. 
Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор 
И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения 
из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руко-  водителя); 
«Менуэт» из   детского   альбома   «Бирюльки» С.   Майкапара:   «Ромашковая   Русь», 
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. 
Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 
композиторов

(по выбору музыкального руководителя).
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Пение

Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лиса  по  лесу  ходила»,  рус.  нар. 
песня;  «Бубенчики»,  «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е.  Тиличеевой, сл. М, 
Долинова; «Ходит зайка по саду»,   рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  «Волк  и  козлята»,  эстон.  нар.  песня;  «Зайка», 
«Петрушка»,   муз.   В.   Карасевой;  «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова;   «Котя-коток», 
«Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой;  «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар.  песня; 
«Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 
Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 
любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет 
горка во дворе», муз.  Т.   Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. 
Красева, сл. С. Вышеславцевой;  «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам 
приходит Новый год», муз. В. Герчик,  сл.  3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. 
Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова,   сл.   О.   Фадеевой; 
«Спят  деревья  на  опушке»,  муз.  М.  Иорданского,  сл.  И. Чериицкой; «Хорошо у нас 
в саду»,   муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 
Островского; «Новогодний хоровод»,   муз. Т. Попатенко; «Это мамин день»,  муз.   Ю. 
Тугаринова;«Новогодняя   хороводная»,   муз.   C.Шнайдера;   «Песенка   про   бабушку», 
«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. 
Некрасовой;  «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 
муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой;  «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 
Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна,  сл. З. Петровой;  «До 
свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. 
Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;   «Урок»,   муз.   Т.   Попатенко. 
«Летние   цветы»,   муз.   Е.    Тиличеевой,   сл.   Л. Некрасовой; «Как пошли наши 
подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке»,   муз.   А. 
Филиппенко;  «Песня  о  Москве»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Кто  придумал песенку», муз. 
Д. Льва-Компанейца.

Песенное творчество

«Осенью»,   муз.   Г.   Зингера;   «Веселая   песенка»,   муз.   Г.   Струве,   сл.   В. 
Викторова;  «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера;  «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; 
«Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.

Музыкально-ритмические движения

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 
«Марш»,  муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше 
скачет?», «Бег», муз.  Т.   Ломовой;   «Шагают   девочки   и   мальчики   ,   муз.   В. 
Золотарева;  «Поднимай  и  скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше 
скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник»,   муз.   Р.   Шумана;   «Качание 
рук»,  польск.  нар.   мелодия,   обр.  В.  Иванникова; «Упражнение  с  лентами»,  муз. 
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В.   Моцарта;   «Потопаем-покружимся»;»Ах,   улица,   улица широкая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать   платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 
флажками»,   нем.   нар.   танцевальная   мелодия;   «Упражнение  с   кубиками»,   муз.   С. 
Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 
муз. А. Петрова;  «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); 
«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).

 Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», 
муз. Н.  Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, 
Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева.   Показывай направление («Марш», 
муз. Д. Кабалевского); каждая  пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 
мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова;  «Лягушки и  аисты», муз. В. 
Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 
колосьями», муз. И. Дунаевского   (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 
галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», 
латыш, нар. мелодия; «Задорный  танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 
Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 
Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е  Глиэра (из балета «Красный 
мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;  «Русская 
пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки 
лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 
ложками»,  рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я 
колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 
«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 
лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. 
нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия.

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 
«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На 
горе-то калина», рус.  нар.  мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 
Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.

Музыкальные игры

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 
«Кот и  мыши», муз. Т.   Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 
погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; 
«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе  (к игре «Поезд»);  «Пастух и козлята», рус. нар. 
песня, обр. В. Трутовского.

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; 
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 
ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т.  Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 
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нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В.   Калинникова; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня,  обр.  А.  Гречанинова;  «Земелгошка-чернозем»,  рус. 
нар.  песня;  «Савка  и  Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как 
у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. 
нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель»,  укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 
Чичкова.

Музыкально-дидактические игры

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 
разные бывают», «Веселые петрушки».

Развитие   чувства   ритма.   «Прогулка   в   парк»,   «Выполни   задание», 
«Определи  по ритму».

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю»,
«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».

Развитие  диатонического  слуха.  «Громко  -тихо  запоем»,  «Звенящие 
колокольчики, ищи».

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена 
года», «Наши любимые произведения».

Развитие музыкальной памяти.   «Назови композитора»,   «Угадай песню», 
«Повтори мелодию», «Узнай произведение».

Инсценировки и музыкальные спектакли

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa 
тоненький ледок», рус. нар.   песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 
выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном 
я хожу», рус. нар. песни, обр.   В.   Агафонникова;   «Новогодний   бал»,   «Под   сенью 
дружных  муз»,  «Золушка»,  авт.  Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.

Развитие танцевально-игрового творчества

«Полька», муз.  Ю.  Чичкова; «Танец  медведя и медвежат» («Медведь», муз.  Г. 
Галинина);«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по 
улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. 
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 
муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз.  В. Витлина; «Полька», латв. нар. 
мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; 
«Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. 
К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога.

  Игра на детских музыкальных инструментах
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«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
«Андрей- воробей», рус.   нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю.  Островского; «Латвийская   полька», обр. М.-Раухвергера; «На 
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 
(отрывок из оперы «Сказка о царе Сал- тане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», 
рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», 
рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости 
пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. 
Т. Попатенко.

4.4. Планируемые промежуточные результаты 
освоения Программы

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в 
подготовительной к школе  группе  совпадают  с  итоговыми  результатами  освоения 
Программы,   поэтому   они изложены в  отдельном разделе  (5.  Итоговые  результаты 
освоения Программы).

5. Итоговые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного  образования  описывают  интегративные  качества  ребенка, 
которые  он  может приобрести в результате освоения Программы:

К семи  годам  при  успешном  освоении  Программы  достигается  следующий 
уровень развития интегративных качеств ребенка.

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками»

Сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности.

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.

Интегративное качество «Любознательный, активный»

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире).
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Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.

Способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в  различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому.

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов.

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы.

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве).

Способен  изменять стиль  общения со  взрослым  или  сверстником, в 
зависимости от ситуации.

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а   требованиями со стороны взрослых и первичными  ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Соблюдает правила  поведения на улице (дорожные правила), в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»

Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности 
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
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Способен  предложить  собственный  замысел  и  воплотить  его  в  рисунке, 
постройке, рассказе и др.

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе"

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 
других людей  к  определенному  полу;  о  составе  семьи,  родственных  отношениях  и 
взаимосвязях, распределении  семейных  обязанностей, семейных  традициях;  об 
обществе,  его  культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности»

Умеет  работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и  выполнять 
его инструкции.

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками»

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности.

Образовательная область «Здоровье»

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).

Имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни  (об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности

соблюдения режима дня,   о рациональном питании, о значении двигательной 
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).

Образовательная область «Физическая культура»

Выполняет  правильно все  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки, 
метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 
см; 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 
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цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 
метать предметы в движущуюся цель.

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 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.

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, 
настольный теннис).

Плавает произвольно на расстояние 15 м.

Образовательная область «Социализация»

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.

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности 
и оформление постановки.

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.

Владеет   навыками   театральной   культуры:   знает   театральные  профессии,  правила 
поведения в театре.

Участвует  в  творческих  группах  по  созданию  спектаклей  («режиссеры»,  «актеры»,

«костюмеры», «оформители» и т. д.).

Образовательная область «Труд»

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 
виде.

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
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Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр.

Образовательная область «Безопасность»

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 
поведения

на улице и в транспорте, дорожного движения.

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

«Милиция»), объясняет их назначение.

Понимает значения сигналов 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».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе).

Образовательная область «Познание»

Продуктивная   (конструктивная)   деятельность.   Способен   соотносить 
конструкцию  предмета с его назначением.  Способен создавать различные конструкции 
одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и деревянного 
конструкторов по рисунку и словесной инструкции.

Формирование элементарных математических представлений.

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его

части (часть предметов).   Устанавливает   связи   и   отношения   между   целым 
множеством  и  различными  его  частями (частью);  находит части целого множества и 
целое по известным частям.

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет  числа  в  прямом  (обратном)  порядке  до  10,  начиная   с  любого 
числа натурального ряда (в пределах 10).

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
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Составляет   и   решать   задачи   в   одно   действие   на   сложение   и   вычитание, 
пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).

Различает   величины:   длину   (ширину,   высоту),   объем   (вместимость),   массу 
(вес предметов) и способы их измерения.

Измеряет длину предметов,  отрезки прямых линий, объемы жидких и  сыпучих 
веществ с  помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения).

Умеет  делить  предметы  (фигуры)  на  несколько  равных  частей;  сравнивать 
целый предмет и его часть.

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал),многоугольники
(треугольники,  четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их 

сравнение.

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 
(лист,страница,  поверхность   стола   и   др.),   обозначает   взаимное   расположение   и 
направление  движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.

Умеет  определять  временные  отношения  (день—неделя  —месяц);  время  по  часам  с 
точностью до 1 часа.

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 
из двух меньших.

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду.

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 
года.

Формирование    целостной    картины    мира.    Имеет    разнообразные 
впечатления   о предметах окружающего мира.

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, 
флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет представление о родном крае; 
его достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке.

Знает   некоторых   представителей   животного   мира   (звери,   птицы, 
пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений.

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
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Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между
природными явлениями.

Образовательная область «Коммуникация»

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 
составляет по  плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 
картин с фабульным развитием действия.

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
Различает ПОНЯТИЕ «звук», «слог», «слово», «предложение».

Называет в  последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»

Различает жанры литературных произведений.  Называет любимые сказки и 
рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3  загадки. 
Называет 2-3 авторов и  2-3 иллюстраторов книг.  Выразительно читает стихотворение, 
пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная область «Художественное творчество»

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура,  декоративно-прикладное и  народное искусство.  Называет основные 

выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает  индивидуальные  и коллективные
рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на
темы окружающей жизни,  литературных произведений.

Использует разные материалы и способы создания изображения.

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет   декоративные   композиции   способами   налепа   и    рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Аппликация.  Создает  изображения  различных  предметов,  используя  бумагу 
разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  Создает сюжетные и декоративные 
композиции.
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Образовательная область «Музыка»

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно  исполняется.  

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  Различает 
части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может  петь 
песни   в   удобном   диапазоне,   исполняя   их   выразительно,   правильно  передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки,  музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок.

Умеет   выполнять   танцевальные   движения   (шаг   с   притопом,   приставной 
шаг   с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).

Инсценирует   игровые   песни,   придумывает   варианты  образных  движений  в 
играх  и хороводах.

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и
звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

6. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и 
марте- апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 
медицинские работники.  Основная задача мониторинга заключается  в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние

образовательного процесса, организуемого  в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается  положение Л. С. Выготского о 
ведущей роли обучения   в   детском   развитии,   поэтому   он   включает   в   себя   два 
компонента:  мониторинг образовательного  процесса  и  мониторинг  детского  развития. 
Мониторинг  образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 
развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.

Мониторинг образовательного процесса

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения  образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 
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основывается на анализе   достижения детьми промежуточных результатов, которые 
описаны в каждом разделе образовательной программы.

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 
степень продвижения  дошкольника  в  образовательной  программе.  Форма  проведения 
мониторинга  преимущественно   представляет   собой   наблюдение   за   активностью 
ребенка   в   различные периоды  пребывания  в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и  специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития 
ребенка в рамках образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.

Мониторинг  освоения  образовательной  программы  проводится  педагогом  на 
основе наблюдения  и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 
мониторинга заполняется таблица 1.

Таблица 1

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя, 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям
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Оценка уровня развития:

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла—отдельные компоненты не развиты;
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3 балла—соответствует возрасту;
4 балла—высокий.

Мониторинг детского развития

Мониторинг детского развития (мониторинг развития  интегративных  качеств) 
осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 
медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга  — 
выявить индивидуальные особенности   развития   каждого   ребенка   и   наметить 
при   необходимости   индивидуальный  маршрут образовательной работы для 
максимального раскрытия потенциала детской личности.

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. Диагностика  познавательных 
способностей  включает  диагностику  перцептивного  развития, интеллектуального 
развития и творческих способностей  детей.

Диагностика   коммуникативных   способностей   предполагает   выявление 
способности ребенка   понимать состояния и высказывания другого человека, 
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также   выражать свое отношение к 
происходящему в вербальной и невербальной  форме. Особое внимание уделяется 
диагностике  построения  высказывания  ребенка  и  диагностике межличностных 
отношений внутри группы.

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и  произвольной    регуляции   поведения   ребенка,   в   частности  — 
эмоционального   принятия   или  отвержения   ситуации,   которая   сложилась   в 
дошкольном  учреждении,  умения  действовать, планировать сложные действия, а также 
распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения,  критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе 
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проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и 
выстраивается индивидуальная траектория развития.

В ходе мониторинга детского развития педагог при участии психолога и медицинского 
работника заполняет таблицу 2.

Таблица 2

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ
Группа детского сада
Дата проведения мониторинга
Имя,
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Оценка уровня развития:

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла—отдельные компоненты не развиты;
3 балла—соответствует возрасту;
4 балла — высокий.

7. Работа с родителями

Ведущие  цели  взаимодействия  детского  сада  с  семьей  —  создание  в  детском 
саду необходимых  условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 
с семьями  воспитанников,   обеспечивающих    целостное   развитие   личности 
дошкольника,  повышение компетентности родителей в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьей:

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей.

Информирование   родителей   о   ходе   образовательного   процесса:   дни 
открытых  дверей,    индивидуальные   и   групповые   консультации,   родительские 
собрания,   оформление  информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на   детские   концерты   и   праздники,   создание 
памяток,  интернет-журналов,  переписка  по электронной почте.

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 
«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-
классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии,    гостиных,   конкурсов,   концертов   семейного   воскресного 
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абонемента,  маршрутов выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку и   пр.), 
семейных   объединений   (клуб,   студия, секция),   семейных праздников, прогулок, 
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности.

Содержание направлений  работы с семьей  по  образовательным 
областям

Образовательная область «Здоровье»

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
здоровье ребенка.

Информировать   родителей   о   факторах,   влияющих  на   физическое   здоровье 
ребенка  (спокойное   общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 
действии негативных  факторов (переохлаждение,   перегревание, перекармливание и 
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих

художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,  проводимыми  в  детском 
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,

ориентированных на  оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 
при участии медико-психологической службы детского  сада создавать индивидуальные 
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,

Образовательная область «физическая культура»

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.

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,  а  также  о  возможностях детского 
сада  в  решении данных задач.
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Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском  саду,   демонстрирующим   средства,   формы   и   методы   развития   важных 
физических  качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

Создавать в детском саду 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 детском  саду (а 
также районе, городе).

Образовательная область «Безопасность»

Показывать родителям значение развития экологического
сознания  как  условия  всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.

Знакомить   родителей   с   опасными   для   здоровья   ребенка   ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности,

Информировать   родителей   о   необходимости   создания   благоприятных   и 
безопасных условий   пребывания  детей  на  улице  (соблюдать  технику  безопасности 
во  время  игр  и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 
катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 
создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 
местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы;  содержать  в 
порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты 
окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том,  что   должны  делать   дети  в 
случае   непредвиденной   ситуации   (звать   на   помощь   взрослых;  называть свои 
фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни  дошкольников и   формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми,

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование  моделей
позитивного поведения  в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать  роль взрослого  в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей  на   личном   примере   демонстрировать   детям   соблюдение   правил 
безопасного   поведения   на дорогах, бережное отношение   к   природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком  чтение  литературы,  посвященной 
сохранению   и   укреплению   здоровья,   просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.

Знакомить   родителей   с   формами   работы   дошкольного   учреждения   по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
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Образовательная область «Социализация»

Знакомить   родителей   с   достижениями   и   трудностями   общественного 
воспитания  в детском саду.

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 тендерного 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  детском  саду  (например,  на  этапе 

освоения   новой   предметно- развивающей среды детского сада, группы —при 
поступлении в детский сад, переходе в новую группу,  смене  воспитателей  и   других 
ситуациях),  вне  его  (например,  в  ходе  проектной деятельности).

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.

Образовательная область «Труд»

Изучать  традиции  трудового  воспитания,   сложившиеся  и   развивающиеся  в 
семьях воспитанников.

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду;  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 (селе).

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.
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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  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и  возможности 
детей  и  научно- обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познание»

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальнс развития ребенка 
в семье и детском саду.

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребенком 
наблюдений,  экспериментов, размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной 
литературы,  просмотра  художес- твенных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообраз-. ньгх 
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 
(сельчан).

Привлекать родителей к совместной с  детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и  дома,  способствующей

возникновению  познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Коммуникация»

Изучать   особенности   общения   взрослых   с   детьми   в   семье.   Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду.  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком,  поводом   для    которого   могут   стать   любые   события   и 
связанные   с   ними   эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др.

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей  навыки  общения,   используя  семейные  ассамблеи, 
коммуникативные   тренинги   и  другие формы взаимодействия. 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 
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взаимоотношения   со   сверстниками,   младшими   детьми;   подсказывать,   как   легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию..

Привлекать   родителей   к   разнообразному   по   содержанию   и   формам 
сотрудничеству (участию в   деятельности семейных и родительских клубов, ведению 
семейных календарей, подготовке концертных   номеров (родители   -   ребенок) для 
родительских собраний, досугов  детей), способствующему развитию свободного 
общения взрослых с детьми в соответствии с  познавательными потребностями 
дошкольников.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.

Рекомендовать   родителям   произведения,   определяющие   круг   семейного 
чтения   в  соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в 
ходе ознакомления с  художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.

Совместно с   родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины,  театральные   мастерские, встречи   с   писателями, поэтами, работниками 
детской   библиотеки,  направленные на активное познание детьми литературного 
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

Привлекать   родителей   к   проектной   деятельности   (особенно   на   стадии 
оформления альбомов,   газет,   журналов,   книг,   проиллюстрированных   вместе   с 
детьми).   Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественное творчество»

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность  развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностейдетей. Знакомить с 
возможностями детского сада, а  также  близлежащих    учреждений 
дополнительного   образования   и   культуры   в   художественном воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 
детей в  детском   саду   и    дома;   организовывать   выставки   семейного 
художественного  творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
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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, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать  ценность 
общения по поводу увиденного и др.

Организовывать   семейные   посещения   музея   изобразительных   искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов.

Образовательная область «Музыка»

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры 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, 
домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,  детско-родительских 
отношений

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких  эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 
встречи родителей и детей с музыкантами и  композиторами, фестивали,  музыкально-
литературные вечера.

Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования 
и культуры.

Совместно с родителями планировать, а  такжепредлагать 
готовые маршруты выходного   дня в концертные залы, музыкальные  театры 
и пр.

8. Содержание коррекционной работы по преодолению нарушений речи 
у детей дошкольного возраста (4-7 лет)

8.1. Коррекционная работа по преодолению общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста (4-7 лет)

Пояснительная записка
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Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование  всех  компонентов  речевой  системы,  касающихся  и  звуковой,  и 
смысловой  сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Левина  Р.  Е., 
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи 
у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 
с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития (Левина Р.Е.)

В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития, 
отражающие  состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

При  первом  уровне речевого  развития  речевые  средства  ребенка  ограничены, 
активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  звукоподражаний, 
звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой. 
Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  лепетные  слова 
используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 
предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают  корневые 
слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне 
ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и 
глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный  характер. 
Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко  второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и 
глагольной лексики.  Возможно использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых 
предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с 
существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи 
значительно  развивается,  хотя  пассивный словарный запас  ограничен,  не  сформирован 
предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями  взрослых, 
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 
слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны  речи  (большое 
количество несформированных звуков).

Третий  уровень речевого  развития  характеризуется  наличном  развернутой 
фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического 
недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных 
конструкций.  Лексика ребенка включает все части речи.  При этом может наблюдаться 
неточное  употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  навыки 
словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
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при  образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются 
множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть 
нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,  замене  или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.

Четвертый  уровень речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется 
незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается 
недостаточная  дифференциация  звуков  [т—т'—  с—с'—ц],  [р—р'—л—л'—j]  и  т.д. 
Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в 
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании 
его  значения.  Следствием  этого  является  искажение  звуконаполняемости  слов  в 
различных  вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция  оставляют 
впечатление  «смазанности».  Остаются  стойкими  ошибки при употреблении  суффиксов 
(единичности,  эмоционально-оттеночных,  уменьшительно-ласкательных).  Отмечаются 
трудности в образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения 
при   планировании,  высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что 
обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 
представляют сложные предложения с разными придаточными.

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой 
особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической 
активности.

Программа  рассчитана  на  пребывание  ребенка  в  логопедической  группе  с 
четырехлетнего возраста.

Объем  образовательного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников.  Для  каждой  возрастной  группы  предложено  оптимальное  сочетание 
индивидуальной  и  совместной  деятельности  детей,  сбалансированное  чередование 
специально  организованной  совместной  образовательной  и  нерегламентированной 
деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 
половинах дня.

В логопедической  группе  коррекционное направление работы является  ведущим,  а 
общеобразовательное — подчиненным.  Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые  навыки,  сформированные  логопедом.  Кроме  того,  все  специалисты  под 
руководством  логопеда  занимаются  коррекционной  работой,  участвуют  в  исправлении 
речевого  нарушения  и  связанных  с  ним  процессов.  Воспитатель,  музыкальный 
руководитель,  руководитель  физического  воспитания осуществляют общеобразовательные 
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мероприятия,  занимаются  умственным,  нравственным,  эстетическим,  физическим, 
патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 
детей.

Система коррекционно-развивающей работы в средней логопедической группе для 
детей с ОНР (4-5 лет)

Характеристика детей среднего возраста

      Уровень  развития  речи  данного  возраста  определяется  как  начатки 
общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, 
а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 
ниќа» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи ́асáня мяс́ик» — 
вот лежит большой мячик.  Объединяя слова в словосочетания и фразу,  один и тот же 
ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 
нарушать:  «ти ёза» —  три ежа,  «мóга куќаф» —  много кукол,  «син́я  кадасы»́ —  синие 
карандаши, «лёт бадиќа» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д.

      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 
варианты («тидит́ а туе́» — сидит на стуле,  «щит́ а тóй» — лежит на столе); сложные 
предлоги отсутствуют.

      Недостаточность  практического  усвоения  морфологической  системы  языка,  в 
частности  словообразовательных  операций  разной  степени  сложности,  значительно 
ограничивает  речевые возможности  детей,  приводя к  грубым ошибкам в понимании и 
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил́» — 
налил, полил, вылил,  «гибы ́суп» —  грибной суп,  «дáйка хвот» —  заячий хвост и т. п.). 
Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные  затруднения  в  усвоении 
обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы  антонимов  и  синонимов.Сохраняется 
многозначное  употребление  слов,  разнообразные  семантические  замены.  Характерным 
является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может 
назвать предметы,  имеющие сходство по форме,  назначению,  выполняемой функции и 
т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюф́и» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела,  части  предмета,  посуду,  транспорт,  детенышей животных и т. п.  («юкá» — 
рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй́» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, 
блюдо, ваза; «лис́ка» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в 
понимании  и  использовании  в  речи  слов,  обозначающих  признаки  предметов,  форму, 
цвет, материал.

      Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  смысловых 
отношений  и  может  сводиться  к  простому  перечислению  событий,  действий  или 
предметов.  Детям  данного  возраста   крайне  затруднительно  составление  рассказов, 
пересказов  без  помощи взрослого.  Даже  при  наличии  подсказок,  наводящих  вопросов 
дети  не  могут  передать  содержание  сюжетной  линии.  Это  чаще  всего  проявляется  в 
перечислении  объектов,  действий  с  ними,  без  установления  временных  и  причинно-
следственных связей. 

     Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 
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звуков.  Высказывания  дошкольников  малопонятны  из-за  выраженных  нарушений 
слоговой  структуры  слов  и  их  звуконаполняемости:  «Дандáс» —  карандаш,  «аквáя» — 
аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хадиќа» — холодильник.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми среднего возраста
      Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающей  деятельности  с  детьми  4  лет 
планируются  с  учетом  результатов  их  логопедического  обследования,  позволяющих 
выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.
      Логопедическая  образовательная  деятельность  в  средней  группе  для  этих  детей 
подразделяется  на  индивидуальную  и  подгрупповую.  Учитывая  неврологический  и 
речевой  статус  дошкольников,  логопедическую  образовательную  деятелность 
нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения 
учебного материала будет недостаточной.
      В связи  с  этим  индивидуальная  образовательная  деятельность  носит  опережающий 
характер, так как основная ее цель — подготовить детей к активной речевой деятельности.
      В индивидуальной совместной деятельности проводится работа по:
      1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  органов 
артикуляционного аппарата;
      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 
автоматизации на уровне слогов, слов.
      В зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  дефекта,  психологических  и 
характерологических  особенностей  детей,  количество  их  в  подгруппах  варьируется  по 
усмотрению  логопеда  (от  2—3 до  5—6 человек).  В  начале  учебного  года  количество 
человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
      Содержание  логопедической  образовательной  деятельности  определяется  задачами 
коррекционного обучения детей:
      • развитие понимания речи;
      • активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств 
языка;
      • развитие произносительной стороны речи;
      • развитие самостоятельной фразовой речи. 
      Выделяются  следующие  виды  подгрупповой  совместной  деятельности  по 
формированию:
      1) словарного запаса;
      2) грамматически правильной речи;
      3) связной речи;
      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
      Подгрупповая  совместная  деятельность  проводится  логопедом  в  соответствии  с 
расписанием,  индивидуальная —  ежедневно,  в  соответствии  с  режимом  дня  в  данной 
возрастной группе дошкольного учреждения.

Часть 2. Логопедическая работа с детьми среднего возраста

Период Основное содержание работы 
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I 
Сентябрь, 
октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Сформировать умение  выделять названия предметов, действий, 
некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка 

 Называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 
муха, ваза, лопата, молоко). 
Формировать  первоначальные навыки у детей словообразования: 
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 
шубка и т. д.). 
Формировать  навыки употребления в речи грамматических категорий: 
числа имен существительных и прилагательных. 
 Дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности, способствовать употреблению в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 
красивый и т. п.). 
Использовать в речи притяжательных прилагательных мужского и 
женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 
Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова,  
стой!).
 Преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 
«Кто? Что делает? Что?»
Формировать навык у  детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 
его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 
вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Совершенствовать навык самостоятельного формулирования вопросов 
(Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?).
 Составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я,  
ты, он, она, они).
 Составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 
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вопросному плану).
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», 
«Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей 
в зимнее время» и т. д. 

II 
Январь, 

февраль, март, 
апрель, май, 
начало июня

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка 

 Использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два,  
много).
 Использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 
счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений 
(Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать формировать умение изменять существительные по 
категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
некоторых простых предлогов (на, в, под).
 Понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал,  
ушел, унес, убрал и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями 
(много столов, много грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 
с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 
 Подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).
 Называть части предмета для определения целого (спинка — стул,  
ветки — дерево, стрелки — часы). 
Подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
принципу (санки — зима, корабль — море).
Подбирать существительные к названию действия (кататься — 
велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб).
Отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 
Употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 
фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный,  
синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 
(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 
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Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 
подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки. 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 
плану). 
Составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 
предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи
Различать речевые и неречевые звуки. 
Определять источник звука.
Дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 
предложений. 
Отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 
Формировать звуко-слоговую структуру слова. 
Дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 
Запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 
«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 
Воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 
разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 
звуков (па-то-ку). 
Воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 
«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 
зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления 
весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», 
«Лето» и др. 

В итоге логопедической работы у детей должно быть сформировано умение:
      • соотносить  предметы  с  их  качественными  признаками  и  функциональным 
назначением; 
      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
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      • сравнивать  знакомые  предметы  по  отдельным,  наиболее  ярко  выделяемым 
признакам;
      • понимать  простые  грамматические  категории:  единственного  и  множественного 
числа  существительных,  повелительного  и  изъявительного  наклонений  глаголов, 
именительного,  родительного,  дательного и винительного падежей,  некоторых простых 
предлогов;
      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
      • воспроизводить  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  структуру 
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
      • правильно  употреблять  в  самостоятельной  речи  отдельные  падежные  окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций;
      • общаться,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и  простые 
нераспространенные  предложения  («Мой  мишка»,  «Можно  (нельзя)  брать»,  «Маша,  
пой», «Маша, дай куклу» и проч.).
      В процессе коррекционно-развивающей деятельности у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.

Система коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 
группе для детей с ОНР (5-6 лет)

Характеристика детей старшего возраста
      Для  детей  старшего  возраста  характерно  наличие  развернутой  фразовой  речи  с 
выраженными  элементами  недоразвития  лексики,  грамматики  и  фонетики.  Типичным 
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений.  Структура  предложений  может  быть  нарушена  за  счет  пропуска  или 
перестановки  главных  и  второстепенных  членов,  например:  «бéйка  мóтлит  и  не 
узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы ́дым тойбы,́ потамут́а хóйдна» — 
из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 
слова,  состоящие  из  трех-пяти  слогов  («аквáиюм» —  аквариум,  «таталлис́т» — 
тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка).
      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 
с прилагательными и числительными в косвенных падежах  («взяла с яс́ика» —  взяла из 
ящика,  «тли  ведёлы» —  три  ведра,  «коёбка  лезит́  под  стул́а» —  коробка  лежит  под 
стулом,  «нет  колич́ная  пáлка» —  нет  коричневой  палки,  «пис́ит  ламáстел,  кáсит 
луч́ком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей старшего возраста 
носит  незавершенный  характер  и  по-прежнему характеризуется  наличием  выраженных 
нарушений согласования и управления.
      Важной  особенностью  речи  ребенка  является  недостаточная  сформированность 
словообразовательной  деятельности.  В  собственной  речи  дети  употребляют  простые 
уменьшительно-ласкательные  формы  существительных,  отдельных  притяжательных  и 
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относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д.,  соответствующие  наиболее  продуктивным  и  частотным  словообразовательным 
моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 
суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и  речевыми возможностями  для  адекватного  объяснения  значений  этих 
слов  («выключатель» —  «ключ́ит  свет»,  «виноградник» —  «он  сáдит»,  «печник» — 
«пéчка»  и т. п.).  Стойкие  и  грубые  нарушения  наблюдаются  при попытках  образовать 
слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 
операцию  словообразования  словоизменением  (вместо  «ручище» —  «руки»,  вместо 
«воробьиха» —  «воробьи»  и т. п.)  или вообще отказываются  от  преобразования  слова, 
заменяя  его  ситуативным  высказыванием  (вместо  «велосипедист» —  «который  едет 
велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 
все-таки  прибегают  к  словообразовательным  операциям,  их  высказывания.  изобилуют 
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 
основы  («строит  дома —  дóмник»,  «палки  для  лыж —  пáлные),  пропуски  и  замены 
словообразовательных  аффиксов  («тракторил́ —  тракторист,  чит́ик —  читатель, 
абрикóснын —  абрикосовый»  и  т. п.),  грубое  искажение  звуко-слоговой  структуры 
производного  слова  («свинцовый —  свитенóй,  свицóй»),  стремление  к  механическому 
соединению  в  рамках  слова  корня  и  аффикса  («гороховый —  горóхвый»,  «меховой — 
мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи  являются трудности 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
      Для  этих  детей  характерно  неточное  понимание  и  употребление  обобщающих 
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» —  «пальты»́,  
«кóфнички» —  кофточки, «мебель» —  «разные стóлы»,  «посуда» —  «мис́ки»),  незнание 
названий  слов,  выходящих  за  рамки  повседневного  бытового  общения:  частей  тела 
человека  (локоть,  переносица,  ноздри,  веки),  животных  (копыта,  вымя,  грива,  бивни), 
наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 
ними  (водит,  исполняет,  пилит,  рубит,  строгает),  неточность  употребления  слов  для 
обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова»,  жираф — «большая 
лошадь», дятел, соловей — «птичка»,  щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 
«червяк»)  и  т. п.  Отмечается  тенденция  к  множественным  лексическим  заменам  по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной  нагрузки,  видо-родовые  смешения,  замены  в  рамках  одного 
ассоциативного  поля  и  т. п.  («посуда» —  «миска»,  «нора» —  «дыра»,  «кастрюля» — 
«миска», «нырнул» — «купался»).
      Наряду с лексическими ошибками у детей  отмечается и специфическое своеобразие 
связной  речи.  Ее  недостаточная  сформированность  часто  проявляется  как  в  детских 
диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления.  Характерными особенностями 
связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 
пропуски  существенных  элементов  сюжетной  линии,  заметная  фрагментарность 
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические  особенности  обусловлены  низкой  степенью  самостоятельной  речевой 
активности  ребенка,  с  неумением  выделить  главные  и  второстепенные  элементы  его 
замысла  и  связей  между  ними,  с  невозможностью  четкого  построения  целостной 
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композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 
из  собственной  жизни,  дети  в  основном  используют  короткие,  малоинформативные 
фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 
предложения,  заменяют сложные предлоги  простыми.  Часто  встречается  неправильное 
оформление  связей  слов  внутри  фразы  и  нарушение  межфразовых  связей  между 
предложениями. 
      В самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности  в  воспроизведении  слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневиќ» — снеговик, 
«хихиис́т» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвéдъ» —  медведь),  усечение  слогов  («мисанéл» —  милиционер,  «ваправóт» — 
водопровод),  перестановка  слогов  («вóкрик» —  коврик,  «восóлики» —  волосики), 
добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» —  корабль,  «тыравá» — 
трава).  Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции  некоторых 
звуков,  нечеткостью  дифференциации  их  на  слух.  Недостаточность  фонематического 
восприятия  проявляется  в  том,  что  дети  с  трудом  выделяют  первый  и  последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 
в  слове  и  т. п.  Задания  на  самостоятельное  придумывание  слов  на  заданный  звук  не 
выполняют.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста
      Основными  задачами  коррекционно-развивающей  деятельности  данного  возраста 
детей является продолжение работы по развитию:
      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
      2) произносительной стороны речи;
      3) самостоятельной развернутой фразовой речи;
      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
      На первом году пребывания в группе пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 
могут полноценно овладевать коррекционно-развивающим материалом . Сказываются не 
только  отставание  в  развитии  речи,  но  и  трудности  концентрации  внимания,  памяти, 
быстрая  истощаемость  и  утомляемость.  Поэтому  целесообразно  делить  группу  на  две 
подгруппы с учетом уровня речевого развития.
      Предусматриваются следующие виды деятельности по формированию:
      • связной речи;
      • словарного запаса, грамматического строя;
      • произношения.

      

Совместная образовательная  деятельность воспитателя  и детей
      В задачу  воспитателя  детского  сада  для  детей  с  нарушениями  речи  входит 
обязательное  выполнение  требований  общеобразовательной  программы  воспитания  и 
обучения1,  а  также  решения  коррекционных  задач  в  соответствии  с  программой 
логопедической  работы,  направленных  на  устранение  недостатков  в  сенсорной, 
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аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 
дефекта.  При  этом  воспитатель  направляет  свое  внимание  не  только  на  коррекцию 
имеющихся  отклонений  в  умственном  и  физическом  развитии,  на  обогащение 
представлений  об  окружающем,  но  и  на  дальнейшее  развитие  и  совершенствование 
деятельности  сохранных  анализаторов.  Этим  создается  основа  для  благоприятного 
развития  компенсаторных  возможностей  ребенка,  что  в  конечном  итоге  влияет  на 
эффективное овладение речью.
      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка 
к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость  овладения теми же видами 
деятельности, которые предусмотрены программой детского сада.
      В процессе  овладения  этими  видами  деятельности  воспитатель  должен  учитывать 
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 
развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления.
      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 
этом необходимо  учитывать  своеобразное  отставание  в  формировании  познавательной 
активности,  которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения,  сужения 
коммуникативных  контактов  с  окружающими,  неправильных  приемов  семейного 
воспитания и других причин.
      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 
коллективе,  укрепление  веры  в  собственные  возможности,  снятие  отрицательных 
переживаний,  связанных  с  речевой  неполноценностью,  формирование  интереса  к 
занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
      Воспитатель  должен  уметь  анализировать  различные  негативные  проявления 
поведения  ребенка,  вовремя  замечать  признаки  агрессивности,  конфликтности  или 
повышенной  утомляемости,  истощаемости,  пассивности  и  вялости,  в  связи  с  этим 
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 
речи  и  поведению  ребенка.  Правильно  организованное  психолого-педагогическое 
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 
стойких  нежелательных  отклонений  в  поведении,  формирует  в  группе  коллективные, 
социально приемлемые отношения.

Развитие речи
      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
      1) расширение  и  активизация  речевого  запаса  детей  на  основе  углубления 
представлений об окружающем;
      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 
речи в различных ситуациях общения;
      3) автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  навыков 
правильного  произношения  звуков,  звуко-слоговой  структуры  слова,  грамматического 
оформления речи в соответствии с программой.
      Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  в  различных  направлениях  в 
зависимости  от  задач,  поставленных  логопедом.  Во  многих  случаях  она  предшествует 
совместной деятельности логопеда и детей, обеспечивая необходимую познавательную и 
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мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель 
сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых  результатов.
      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает 
за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных 
или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 
форм и т. п.  В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет  речь 
ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 
сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово 
правильно.  Важно,  чтобы  дети  под  руководством  воспитателя  научились  слышать 
грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, 
для  этого  воспитатель  привлекает  внимание  ребенка  к  его  речи,  побуждает  к 
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 
эмоциональный  характер,  не  всегда  целесообразно  прерывать  речь  ребенка  для 
исправления ошибок,  предпочтительнее  использовать  «отсроченное исправление».  Речь 
воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 
предельно  внятной,  хорошо  интонированной,  выразительной.  Следует  избегать  при 
обращении  к  детям  сложных  инвертированных  конструкций,  повторов,  вводных  слов, 
усложняющих понимание речи.
      В обязанности  воспитателя  входит  хорошее  знание  индивидуальных  особенностей 
детей  с  недоразвитием  речи,  по-разному  реагирующих  на  свой  дефект,  на 
коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.
      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 
четко  выраженную  неврологическую  симптоматику  и  отличающихся 
психофизиологической  незрелостью.  В этих  случаях  возможно  при  переходе  на  более 
сложные  формы  речи  возникновение  запинок,  на  которых  не  следует  фиксировать 
внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.
      Воспитание  мотивации  к  образовательной  деятельности  по  развитию  речи  имеет 
особое  корригирующее  значение.  Наряду  со  специальной  логопедической  работой 
интерес  к языковым явлениям,  к соответствующему речевому материалу,  к  различным 
формам  деятельности  содействует  успешному  развитию  ребенка,  преодолению 
недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.
      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 
речевую активность,  способствовать  снятию отрицательных переживаний,  связанных с 
дефектом.
      Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  потенциальные 
способности  дошкольников,  тщательно  изучать,  что  ребенок  умеет  делать  сам,  а  что 
может сделать с помощью взрослого.
      Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования   речевых  навыков  тесным 
образом  связан  с  развитием  познавательных  способностей,  эмоциональной  и  волевой 
сферы  ребенка.  Этому  способствует  умелое  использование  всех  видов  активной 
деятельности  детей:  игры,  посильный  труд,  разнообразная  совместная  деятельность, 
направленные  на  всестороннее  (физическое,  нравственное,  умственное  и  эстетическое) 
развитие.
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      В процессе  воспитания  важно  организовать  возможность  межличностного  общения 
детей,  совместные  игры.  У дошкольников  при  этом  формируются  и  закрепляются  не 
только  коммуникативные  умения,  но  и  создается  положительный  фон  для  регуляции 
речевого поведения.
      Основой для проведения совместной образовательной деятельности по развитию речи 
служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 
намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.).
      Собственно  речевым  навыкам предшествуют  практические  действия  с  предметами, 
самостоятельное  участие  в  различных  видах  деятельности,  активные  наблюдения  за 
жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или 
беседы по картинке.
      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения 
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение 
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 
признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков 
(с помощью картинок).
      Формирование  лексического  запаса  и  грамматического  строя  осуществляется 
поэтапно:
      а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
      б) дети  с  помощью  отчетливого  образца  речи  воспитателя   понимают  словесные 
обозначения этих явлений;
      в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные 
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
      Значимость  перечисленных  этапов  различна  в  каждом  периоде  обучения.  Сначала 
ведущими  являются  такие  формы  работы,  как  ознакомление  с  художественной 
литературой,  рассматривание  картин  и  беседы  по  вопросам,  повторение  рассказов-
описаний,  использование воспитателем дидактических игр.  Особое внимание уделяется 
формированию у детей умения точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом 
или  полным  ответом).  Усложнение  речевых  заданий  соотносится  с  коррекционной 
работой логопеда.
      При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  логопедом  тот  словарный 
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков),  который дети должны усвоить 
сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 
для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 
речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 
соответствующий  период  обучения,  а  также  уровень  требований,  предъявляемых  к 
самостоятельной речи детей.

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 
представлений

      В процессе усвоения количества и счета дети  согласовывают в роде, числе и падеже 
существительные  с  числительными  (одна  машина,  две  машины,  пять  машин). 
Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в единственном и 
множественном  числе  (гриб —  грибы).  В  процессе  сравнения  конкретных  множеств 
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дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, меньше, поровну. При 
усвоении порядкового счета различать вопросы: С к о л ь к о ? ,  К о т о р ы й ? ,  К а к о й ? , 
при ответе правильно согласовывать порядковые числительные с существительным.
      При  знакомстве  с  величиной  дети,  устанавливая  размерные  отношения  между 
предметами  разной  длины  (высоты,  ширины),  учатся  располагать  предметы  в 
возрастающем  или  убывающем  порядке  и  отражать  порядок  расположения  в  речи, 
например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. д.
      Дети  усваивают  геометрические  термины:  круг,  квадрат,  овал,  треугольник,  
прямоугольник,  шар,  цилиндр,  куб,  учатся  правильно  произносить  их  и  определять 
геометрическую  форму  в  обиходных  предметах,  образуя  соответствующие 
прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.).
      Воспитатель  уделяет  совершенствованию  умения  ориентироваться  в  окружающем 
пространстве  и  понимать  смысл  пространственных  и  временных  отношений  (в  плане 
пассивной, а затем активной речи):  слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко,  
близко,  день,  ночь,  утро,  вечер,  сегодня,  завтра.  В  связи  с  особенностями 
психофизического  развития  детей  с  нарушениями  речи  необходимо  специально 
формировать у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 
расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша позади Кати, перед 
Наташей;  справа  от  куклы  сидит  заяц,  сзади —  мишка,  впереди  машина  и  т. п.). 
Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие 
положение того или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). 
При определении временных отношений в активный словарь детей включаются слова-
понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.

Развитие речи в совместной образовательной деятельности по конструированию и 
изобразительной деятельности

      Совместная  образовательная  деятельность  проводится  в  соответствии  с  объемом 
требований,  предусмотренных  для  детского  сада.  Для  детей,  плохо  владеющих 
необходимыми навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 
предъявляемых к средней группе.
      Характер  организации  учебной  деятельности  и  отбор  лексического  материала  на 
занятиях  по конструированию  и изобразительной деятельности  позволяет  воспитателю 
активизировать и обогащать словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, 
качественными и относительными прилагательными.

Физическая культура
      Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 
конструирования,  сюжетной  игры,  трудовой  деятельности,  овладение  тонко 
координированными  и  специализированными  движениями  рук  является  необходимым 
звеном в общей системе коррекционного обучения.
      В процессе  правильно  организованных  занятий  необходимо  устранить 
некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.
      Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, 
которые  должны  учитываться  (дети  с  речевой  патологией,  имеющей  органическую 
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природу  нарушения,  обычно  различаются  по  состоянию  двигательной  сферы  на 
возбудимых  с  явлениями  отвлекаемости,  нетерпеливости,  неустойчивости  и 
заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).
      Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 
как  правило,  остаточные  проявления  органического  поражения  центральной  нервной 
системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 
движений, недостаточному их темпу и переключаемости.

Общекорригирующие упражнения
      Коррекция  особенностей  моторного  развития  детей  осуществляется  за  счет 
специальных  упражнений  и  общепринятых  способов  физического  воспитания.  Она 
направлена  на  нормализацию  мышечного  тонуса,  исправление  неправильных  поз, 
развитие  статической  выносливости,  равновесия,  упорядочение  темпа  движений, 
синхронного  взаимодействия  между  движениями  и  речью,  запоминание  серии 
двигательных актов,  воспитание быстроты реакции на словесные инструкции,  развитие 
тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 
письма.
      Особое внимание уделяется  развитию тонкой моторики пальцев рук.  Этому служат 
следующие упражнения:
      • сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;
      • разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;
      • отхлопывать  ритм ладонями по столу,  затем  чередуя  положение:  ладонь — ребро 
(одной и двумя руками);
      • поочередно  каждым пальцем отстукивать  ритм в  заданном  темпе  по  поверхности 
стола;
      • перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;
      • отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;
      • тренировать захват мячей различного диаметра;
      • вырабатывать  переключение  движений  правой —  левой  руки  (ладонь —  кулак, 
ладонь — ребро ладони и т. п.);
      • воспроизводить  различные  позы  руки  (кулак —  ладонь —  ребро),  пальцев 
(колечко — цепь — щепоть);
      • захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;
      • перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами;
      • выполнять  несложные геометрические  узоры из  мелких  деталей  (спичек,  палочек, 
мозаики) на основе образца;
      • захватывать рациональными приемами  крупные и мелкие предметы.
      Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно его 
ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за четкостью 
и  ритмичностью  выполнения,  не  допускать  содружественных  движений  и  нарушения 
пространственной ориентации.

Графические навыки
      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению 
письму.
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            Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования 
у  детей  с  нарушениями  речи  зрительного,  зрительно-пространственного  восприятия, 
моторных и зрительно-моторных функций.
      При  выполнении  графических  заданий  от  леворуких  детей  не  следует  требовать 
быстрых  движений  из-за  отклонений  в  развитии  зрительно-моторной  координации. 
Воспитатель  должен убедиться,  что  ребенок хорошо понял инструкцию,  осознает  цель 
задания. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и 
не  подчеркивать  проявления  моторной  неловкости,  нарушений  кинестетического  и 
зрительного контроля.
      При  этом  время  выполнения  задания  может  быть  скорректировано  с  учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда
      При  формировании  у  детей  навыков  самообслуживания,  культурно-гигиенических 
навыков и элементов труда целесообразно использовать различные речевые ситуации для 
работы  по  пониманию,  усвоению  и  одновременно  прочному  закреплению 
соответствующей  предметной  и  глагольной  лексики  (вода,  мыло,  щетка,  полотенце, 
одежда,  умываться,  мылить,  вытирать,  надевать,  завязывать — развязывать,  грязный — 
чистый, мокрый — сухой и др.).
      При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно сформировать 
представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы 
ее потом легко надеть, в какой последовательности это делать; дать детям представление о 
понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной речи 
необходимый словарный минимум.
      Не  менее  важную  роль  в  развитии  речи  детей  играет  формирование  навыков 
самообслуживания  и  элементов  труда —  дежурства  детей,  сервировка  стола,  уборка 
посуды  после  еды,  раздача  материалов  и  пособий,  приготовленных  воспитателем  для 
занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно 
вводить  в  их  речь  новые  слова,  уточнять  и  закреплять  уже  знакомые  слова  и 
словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие предметы сервировки 
(тарелка,  ложка,  вилка,  чашка,  чайник,  скатерть,  салфетка  и  др.).  Следует  включать 
задания  на  преобразование  слов  с  помощью  суффикса  (сахар —  сахарница,  хлеб — 
хлебница).  При  уборке  постелей  надо  вырабатывать  у  детей  умение  в  правильной 
последовательности  складывать  одеяло,  застилать  покрывало,  ставить  подушку  и 
т. д. Кроме  того,  воспитатель  вводит  в  лексику  детей  слова-антонимы:  застелил — 
расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 
помощью,  просить  недостающие  предметы.  Обращается  внимание  на  правильное 
построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, 
требующие хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных 
отношений, обозначаемых предлогами (в —  на — под; за — из — до; через — между — 
из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, 
а затем и без нее.
      Дети  должны  назвать  необходимые  предметы,  составить  правильную  фразу,  используя 
предикативную лексику,  соответствующую данной речевой ситуации. Если дети затрудняются, 
воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику. Также 
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важно  использовать  производимые  ребенком  действия  для  употребления  соответствующих 
глаголов,  определений,  предлогов.  Воспитатель  стимулирует  переход  от  словосочетаний  и 
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов.
      Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском саду.  Дети 
изготавливают  различные  поделки,  игрушки,  сувениры  и  т. д. В  процессе  работы  в 
непринужденной обстановке воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, 
из  которого  изготавливается  поделка,  инструменты  труда,  рассказывать  о  назначении 
изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. Дети  различают предметы по форме, 
цвету, величине.

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием
      Наблюдения за причинно-следственными связями между природными явлениями, расширение 
и  уточнение  представлений  о  животном  и  растительном  мире  является  хорошей  базой  для 
развития речи и мышления.
      Так,  при  наблюдении  и  уходе  за  комнатными  растениями  закрепляется  правильность  и 
точность употребления слов природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, 
лист,  цветок,  поливать,  ухаживать  и  др.),  а  также  использование  в  самостоятельной  речи 
падежных и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 
строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими детьми.

      При  формировании  у  детей  навыков  экологически  грамотного  поведения  в 
природных  условиях  (во  время  прогулок,  экскурсий  и  в  процессе  повседневной  жизни), 
необходимо формировать навык составления сюжетных и описательных рассказов, подбирать 
синонимы  и  антонимы,  практически  использовать  навыки  словообразования  (образование 
относительных и притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать ситуации, 
заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за 
природными явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе и 
т. д.).  Коммуникативная  функция  речи,  таким  образом,  обогащается  в  непринужденной 
обстановке,  но  на  заданную  тему.  Это  позволяет  учить  детей  способам  диалогического 
взаимодействия  в  совместной  деятельности,  развивать  умение  высказываться  в  форме 
небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения.

Часть 3. Логопедическая работа с детьми старшего возраста

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь

Развитие лексико-грамматических средств языка 
 Вслушиваться в обращенную речь. 
Выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 
значение слов. 
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). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 
«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
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глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и 
творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 
Усваивать некоторые способы словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 
с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 
«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)»,  
«читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 
существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке,  
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа.

Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 
[м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 
[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Различать на слух гласные и согласные звуки.
Выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии 
людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 
«Осень», «Овощи-фрукты».

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль, март

Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений.
Образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 
к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый»,  
«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный»,  
«деревянный», «бумажный» и т. д.).
Различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 
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глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).
Изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го 
лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 
«идешь» — «идем».
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. 
Распространять предложения введением в него однородных членов. 
Составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ.
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 
«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 
защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 
исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 
автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых 
структур и слов доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 
[з’], [ш], [ж], [р], [л’].

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
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.

III 
Апрель, май, 

июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих различные 
оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
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Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 
использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 
(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 
Употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
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. 
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!..). 
Преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 
брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 
умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 
«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 
Определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 
(«два» — «три» — «четыре»).
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.). 
Составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
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синтаксических конструкций. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 
«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

Формирование произносительной стороны речи
Использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — 
[л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, 
словах и предложениях. 
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
Формировать навык звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых 
и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).

      В итоге логопедической работы дети  старшего возраста должны: 
      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
      • правильно  передавать  слоговую структуру  слов,  используемых в  самостоятельной 
речи;
      • пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространенными  и  сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
      • владеть элементарными навыками пересказа;
      • владеть навыками диалогической речи;
      • владеть навыками словообразования:  продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 
и увеличительных форм существительных и проч.;
      • грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии  с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
      • использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 
слов и коротких предложений в пределах программы.

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 
системы.

Система коррекционно-развивающей работы в подготовительной 
логопедической группе для детей с ОНР (6-7 лет)

Характеристика детей подготовительной к школе группы
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      Развитие речи детей подготовительной к школе группы характеризуется остаточными 
явлениями  недоразвития  лексико-грамматических  и  фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы.
      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 
Лишь  детальное  и  углубленное  обследование,  выполнение  специально  подобранных 
заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи.
      Затруднения  в  воспроизведении  слов  сложного  слогового  состава  и  их 
звуконаполняемости  является  диагностическим  критерием  при  обследовании  речи 
дошкольников  данного  возраста.  Под  влиянием  коррекционно-развивающего  обучения 
это явление постепенно сглаживается,  но всегда обнаруживается,  как только у ребенка 
возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре 
и  морфологической  организации  (например:  регулировщик,  баскетболистка,  
велосипедистка, строительство и т. д.). 
      Для детей данного возраста типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 
общей «смазанности» речи.  Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 
смешение  звуков,  низкий  уровень  дифференцированного  восприятия  фонем  являются 
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен.
      Наряду  с  недостатками  фонетико-фонематического  характера  для  этих  детей 
характерны  отдельные  нарушения  смысловой  стороны  речи.  Так,  при,  казалось  бы, 
достаточно  разнообразном  предметном словаре,  дети  могут  неточно  знать  и  понимать 
слова,  редко  встречающиеся  в  повседневной  речевой  практике:  названия  некоторых 
животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 
профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 
запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 
могут  смешиваться  видовые  и  родовые  понятия  («креслы» —  стулья,  кресло,  диван,  
тахта).
      Дети  склонны  использовать  стереотипные  формулировки,  лишь  приблизительно 
передающие  оригинальное  значение  слова:  нырнул —  «купался»;  зашила,  пришила — 
«шила»;  треугольный —  «острый»,  «угольный»  и  т. д.  Характер  лексических  ошибок 
проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц 
убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении 
признаков  (высокая  ель —  «большая»;  картонная  коробка —  «твердая»;  смелый 
мальчик —  «быстрый»  и  т. д.).  Углубленное  обследование  позволяет  четко  выявить 
трудности  передачи  детьми  системных  связей  и  отношений,  существующих  внутри 
лексических  групп.  Они  плохо  справляются  с  подбором  синонимических  и 
антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), бег — 
ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— грусть 
(«не  радость,  злой»)  и  т. п.  Недоступными  являются  задания  на  подбор  антонимов  к 
словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д.
      Недостаточность  лексического  строя  языка  проявляется  и  в  специфических 
словообразовательных  ошибках.  Правильно  образуя  слова,  наиболее  употребляемые  в 
речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 
вариантов.  К ним  относятся  случаи  образования  увеличительных  и  многих 
уменьшительно-ласкательных  форм  существительных  (ручище —  «рукина,  рукакища»; 
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ножище — «большая нога,  ноготища»; коровушка — «коровца», скворушка — «сворка,  
сворченик»),  наименований  единичных  предметов  (волосинка — «волосики»,  бусинка — 
«буска»),  относительных  и  притяжательных  прилагательных  (смешной —  «смехной», 
льняной —  «линой»,  медвежий — «междин»),  сложных слов  (листопад —  «листяной», 
пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — 
«насел»,  вместо  подпрыгнул —  «прыгнул»).  Наряду  с  этими  ошибками  у  детей 
наблюдаются  существенные  затруднения  в  понимании  и  объяснении  значений  этих  и 
других производных наименований:  кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя 
сáдит виноград», танцовщик —  «который тацувúет»  и т. п. Отмеченное недоразвитие 
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов,  подбора родственных слов и анализа  их состава,  что 
впоследствии  может  оказать  негативное  воздействие  на  качество  овладения  русским 
языком в процессе школьного обучения.
      В большинстве случаев дети  неточно понимают и употребляют пословицы, слова и 
фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как  «очень 
толстый»,  а пословица  «на чужой каравай рот не разевай»  понимается буквально  «не 
ешь хлеба». 
      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежей множественного  числа  («В телевúзере  казáли Черепáшков  нúнзи»),  некоторых 
сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла стул́а» — встал 
около стула).  Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 
числительных  и  прилагательных  с  существительными  мужского  и  женского  рода  («в 
тетради  пишу  красным  ручком  и  красным  карандашом»;  «я  умею  казать  двумями 
пальцыми»),  единственного  и  множественного  числа  («я  дома  играю с  компьютером,  
машинки,  еще  игры  и  солдатиком»).  Особую  сложность  для   детей  представляют 
конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 
пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 
      При  обследовании  связной  речи  выявляются  затруднения  в  передаче  логической 
последовательности,  «застревание»  на  второстепенных  деталях  сюжета  наряду  с 
пропуском его  главных событий,  повтор  отдельных эпизодов  по  нескольку  раз  и  т. д. 
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 
используют  преимущественно  короткие  малоинформативные  предложения.  При  этом 
ребенку  сложно  переключиться  на  изложение  истории  от  третьего  лица,  включать  в 
известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной к 
школе группы

      Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 
связанных  с  дальнейшим  развитием  и  совершенствованием  фонетического,  лексико-
грамматического  строя  языка,  связной  речи,  а  также  подготовкой  детей  к  овладению 
элементарными  навыками  письма  и  чтения.  При  этом  логопеду  необходимо  обладать 
четкими представлениями о:
      • сохранных компонентах  языка ребенка,  которые послужат базой для дальнейшего 
совершенствования его речевого развития;
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      • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
      • особенностях  психического  и  моторного  развития  ребенка,  важных  для 
полноценного преодоления недоразвития речи.
      В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
      • способности к сосредоточению;
      • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
      • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 
совместных усилий;
      • умения  реализации  замысла  работы,  доведения  начатой  деятельности  до 
предполагаемого результата;
      • возможности использования помощи партнера по работе.
      Процесс  усвоения  языковых  средств  в  условиях  коррекционного  воздействия 
ориентирован  на  осмысление  детьми  учебного  материала,  закрепление  полученных 
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 
навыков в актах речевой коммуникации. 
      Направления коррекционно-развивающей работы:
      1) совершенствование произносительной стороны речи;
      2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
      3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

Логопедическая работа с детьми  подготовительной к школе группы

Период Основное содержание работы

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

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.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], 
[з’], [ц], [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.
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Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 
(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 
занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление 
наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб,  
белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка,  
громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 
соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 
Упражнять в употребление существительные с увеличительным значением 
(голосище, носище, домище). 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). 
 Дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 
Образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее,  
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-
зеленый, ярко-красный). 
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 
широкая душа, сгореть со стыда. 
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
 профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 
баскетболистка). 
Преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 
танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 
рассказов-описаний каждого из них. 
Подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 
словосочетаний с рифмами. 
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе 
событий заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
Анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие 
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между частями сюжета. 
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 
Совершенствовать умение составлять рассказ по серии сюжетных 
картинок; заучивать потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 
картинный, вопросный планы. 
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества 
(с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
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). 
Анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 
гласных звуков. 
Осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an. 
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 
например: мак. 
Выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 
Формировать умение выделять гласный звук в положении после 
согласного (в слогах, словах).
Производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 
звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и 
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки.
Составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — 
прямые.
Осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графо-моторные навыки. 

Лексические темы: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад, огород», «Дом и 
его части», «Части тела», «Грибы», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 
«Посуда», «Зима», «Новый год», «Сказки».

II Совершенствование произносительной стороны речи
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Январь, 
февраль, март, 
апрель, май 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 
самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 
звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 
звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 
[ч] — [щ] и т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).
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. 

Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 
употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка,  
самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 
существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 
значением (кулак — кулачок — кулачище). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные). 
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных 
предлогов.
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). 
Употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 
роде, падеже.
Уметь  подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 
(молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать). 
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).
Продолжать  объяснять и практически употреблять в речи слова 
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 
преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи
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Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 
счет введения в них однородных членов предложения.
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).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 
рифмующимися словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-
либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 
описания действий, поступков, его составляющих.

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 
«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 
акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.).
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, читать и 
писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 
букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол 
и т. д.).
Определять количество слов в предложении, их последовательность.
Выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких 
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текстов.

Лексические темы: «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Транспорт», «Профессии», «Животные Жарких стран», «Животные 
Севера», «Семья», «Продукты питания», «Мой город», «Зимующие и 
перелетные птицы», «Весна», «Насекомые», «Цветы», «Школьные 
принадлежности»

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 
по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:
      • свободно составлять рассказы, пересказы;
      • владеть навыками творческого рассказывания;
      • адекватно  употреблять  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные предложения, 
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 
т. д.;
      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал;
      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка;
      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
      Помимо этого,  у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
      • фонематическое восприятие;
      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
      • графо-моторные навыки;
      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з,  
ш, слогов, слов и коротких предложений). 

8.2. Система коррекционно-развивающей  работы по преодолению  заикания 

у детей дошкольного возраста (4-7 лет)

Пояснительная записка
      Цель  коррекционно-развивающего  обучения  в  группе —  устранение  заикания. 
Решение  этой  сложной  задачи  возможно  при  правильной,  научно  обоснованной 
организации  системы  воспитания  и  обучения,  предусматривающей  последовательное 
целенаправленное  преодоление  отклонений  в  пользовании  самостоятельной  речью  и 
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нормализацию  свойственных  заикающемуся  ребенку  личностных  особенностей, 
проявляющихся в общении.
      В  группе  для  заикающихся  детей  обеспечивается  воспитание,  включающее 
коррекционно-развивающее  воздействие  на  речь,  а  также  физическое,  умственное, 
нравственное  и  эстетическое  развитие  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных 
психофизиологических особенностей.
      В настоящее  время  эффективность  логопедической  помощи  заикающимся  детям  в 
дошкольном возрасте общепризнана.
                  Задачами  коррекционно-развивающего  обучения  являются:  нормализация 
общего  и  речевого  поведения  детей  с  учетом  возрастных  психофизиологических 
особенностей и формирование навыков пользования самостоятельной речью без заикания. 
Существенными особенностями предлагаемой системы является то, что речевые умения и 
навыки формируются не по подражанию, а в условиях, с самого начала стимулирующих 
пользование  самостоятельной  связной  речью  без  заикания.  Усложнение  системы 
достигается  уменьшением  наглядного  содержания  речи  и  нарастания  в  ней  элементов 
контекстности.
      Образовательными задачами предусмотрено расширение и углубление знаний детей 
об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, обучение 
рассказыванию,  навыкам  изображения  предметов  и  передачи  сюжетов  на  занятиях 
рисованием, лепкой, конструированием.
      Все  содержание  работы  по  разделам  («Ознакомление  с  окружающим  миром», 
«Развитие речи», «Изобразительная деятельность и конструирование») составляет основу 
обучения заикающихся детей.
      Обучение  и  воспитание  заикающихся  дошкольников  осуществляются  в  активной 
детской  деятельности —  в  играх,  посильном  труде,  разнообразной  совместной 
деятельности. В детском саду заикающиеся дети развиваются в обществе сверстников, что 
создает  благоприятные  условия  для  перевоспитания  их речи  и  личности  в  целом,  для 
овладения знаниями и умениями в процессе коллективной деятельности.
      Коррекция  речи,  обучение  и  воспитание  заикающихся  детей  осуществляется 
совместными усилиями логопеда, воспитателей и музыкального руководителя в процессе 
прохождения программного материала.
      Учебный год в каждой возрастной группе делится на четыре периода:
      I период — сентябрь, октябрь, ноябрь. 
      II период — декабрь, январь, февраль. 
      III период — март, апрель. 
      IV период — май, июнь. 
      В данной программе периоды совпадают с этапами.

Особенности речи детей, страдающих заиканием
      Первоначально  развитие  речи  у  заикающихся  детей  (понимание  и  активное 
пользование  ею)  чаще  всего  происходит  так  же,  как  и  у  нормально  говорящих 
сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к 
двум  годам.  Заикание,  как  правило,  возникает  в  период  овладения  фразовой  речью, 
примерно от двух до четырех лет.
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      В большинстве  случаев  заикание  наступает  постепенно,  начинаясь  с  легкой 
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 
фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 
место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 
речи  усиливается,  переходя  в  заикание.  Чаще  всего  заикание  возникает  тогда,  когда 
переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 
недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в 
общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение 
речи, которое ему непосильно.
      Проявления заикания связаны с тем,  что дети начинают затрудняться в построении 
речи,  не  всегда  могут  быстро  и  точно  подобрать  нужные  слова,  иногда  создается 
впечатление,  что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 
предметов,  действий,  качеств,  хотя  имеют  достаточный  по  возрасту  запас  знаний  и 
представлений.  Самостоятельные  высказывания  детей  начинают  сопровождаться 
повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.
      При  наличии  нормального  объема  активного  словаря  и  достаточной 
сформированности  грамматического  строя  речь  дошкольников  изобилует  вставными 
словами  и  звуками:  ну,  вот,  как  его,  и,  э  и  др.  В самостоятельных  развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные 
по  смыслу  ответы  на  вопросы,  часто  их  рассказы  бывают  непоследовательными. 
Подробно  описывая  малозначащие  детали,  дети  упускают  главное  содержание  мысли. 
Некоторые  заикающиеся  говорят  в  более  быстром  темпе  по  сравнению  со  своими 
незаикающимися  сверстниками.  Довольно  часто  заикание  сопровождается 
сопутствующими  или  насильственными  движениями  (подергиванием  век,  морганием, 
постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
      У заикающихся  детей  отмечаются  специфические  особенности  общего  и  речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного 
содержания  речи  собеседника,  слабость  волевого  напряжения,  замедленное  или 
опережающее  включение  в  деятельность,  неустойчивость  внимания,  несобранность, 
неумение вовремя переключиться  с  одного объекта  на другой.  Все это проявляется  на 
фоне  быстрой  утомляемости,  повышенной  истощаемости  и  ведет  к  различного  рода 
ошибкам при выполнении заданий.
      Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, 
но  у  заикающихся  детей  они  выражены  более  ярко.  У  данной  категории  детей  чаще 
проявляется  резкая  неустойчивость  внимания,  пониженная  регуляция  и  саморегуляция 
деятельности.
      Указанные  особенности  определяют  специфичность  задач  коррекционно-
развивающего воздействия.

Организация жизни и воспитания заикающихся детей
      В группы  заикающихся  принимаются  дети  от  4  до  7  лет.  Группа  комплектуется  в 
соответствии с возрастной категорией дошкольников.
      Совместная реализация коррекционных и общеобразовательных задач может привести 
к дополнительной нагрузке на детей. Чтобы избежать этого, необходимо четко соблюдать 
распорядок дня: правильное чередование игр, совместной деятельности, отдыха.
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      Режимные моменты должны проводиться так, чтобы оказывать прямое или косвенное 
воздействие на укрепление физического и психического состояния здоровья заикающихся 
дошкольников  и  устранение  дефекта.  С  этой  целью  в  режиме  дня  предусмотрены 
прогулки утром и вечером. Они способствуют укреплению физического состояния детей, 
обеспечивают отдых на свежем воздухе и более полноценный ночной сон.
      Большое значение в группах заикающихся придается  ограничению речи детей.  Для 
этого используются индивидуальные спокойные игры в первой и второй половине дня. 
Ограничение  речи  детей  («режим  молчания»)  поддерживается  на  протяжении  всего 
первого периода и обязательно для всех детей. Далее ограничение речи применяется по 
отношению к отдельным детям, имеющим тяжелую степень заикания.
      Для  ограничения  речи  детей  большое  значение  имеет  правильная  организация 
индивидуальных  игр:  рассредоточение  заикающихся  по  всей  групповой  комнате, 
обеспечение  достаточным  количеством  настольных игр  и  игрушек,  выработка  у  детей 
умения играть  по одному,  молча;  в  начале  обучения  детям не  рекомендуется  задавать 
вопросы  ни  воспитателю,  ни  другим  взрослым.  Кроме  индивидуальных  игр,  можно 
проводить хороводные игры с пением. С целью предупреждения рецидивов заикания в 
феврале — марте вводится режим ограничения речи на 2—3 недели. В этот период по 
мере необходимости невропатолог назначает лечебные мероприятия.
            Совместную  образовательную  деятельность  по  устранению  заикания  логопед 
проводит ежедневно в  утренние часы.  С заикающимися детьми проводятся  следующие 
в и д ы  с о в м е с т н о й  д е я т е л ь н о с т и :
      • фронтальная — проводит воспитатель;
      • подгрупповая — проводит логопед (группа делится  на две подгруппы, совместная 
образовательная деятельность проводится с каждой подгруппой ежедневно);
      • индивидуальная —  проводит  логопед  и  воспитатель  (по  коррекции 
звукопроизношения и по устранению заикания).
            Оставшееся после совместной образовательной деятельности время используется 
логопедом  для  индивидуальной  работы  с  детьми  по  коррекции  звукопроизношения. 
Индивидуальная  работа  проводится  ежедневно  со  всеми  детьми,  у  которых  нарушено 
произношение  звуков.  Работа  по  исправлению  нарушений  звукопроизношения 
заканчивается  в  январе —  феврале.  С января  индивидуальная  работа  направлена  на 
устранение заикания у детей с наиболее тяжелой степенью как дополнительная работа по 
увеличению речевой практики. Индивидуальная работа с одним ребенком или совместная 
деятельность с подгруппой из 2—3 детей длится 10—15 минут. В особых случаях (это 
бывает крайне редко),  если усиливается заикание,  целесообразно проводить эту работу 
позже, в феврале.
      Во второй половине дня воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми по 
закреплению правильного произношения звуков и навыков пользования самостоятельной 
речью без заикания.
            О с н о в н ы е  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ и е  з а д а ч и  — формирование 
навыков  общего  и  речевого  поведения  и  закрепление  навыков  пользования 
самостоятельной речью без заикания — воспитатель осуществляет на протяжении всего 
рабочего  дня.  Воспитатель  принимает  также  активное  участие  в  подготовке  детей  к 
совместной деятельности логопеда и воспитанников. Подготовка детей состоит в том, что 
воспитатель  отводит  много  времени  словарной  работе,  так  как  эта  работа  является 
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одновременно  основой  для  речевых  упражнений  в  совместной  деятельности  детей  с 
логопедом и помогает закрепить усвоенные речевые навыки.
      Беседа  с  детьми  организуется  по  вопросам  воспитателя  с  учетом  навыков, 
приобретенных на соответствующих этапах обучения,  и индивидуальных особенностей 
детей в пользовании доступной самостоятельной речью.
            На основе предварительной подготовки,  проведенной воспитателями,  логопед  в 
совместной деятельности с  детьми формирует общее и речевое поведение детей и умение 
пользоваться  речью  без  заикания,  т. е. осуществляет  коррекционные  задачи,  а  также 
закрепляет  знания,  умения  и  навыки,  полученные  детьми   в  совместной  деятельности 
воспитателя и детей.

Совместная деятельность

      Совместная  деятельность  является  основной  формой  обучения  заикающихся  детей 
дошкольного возраста.  В ее процессе дети получают новые знания и умения,  наряду с 
этим  они  приобретают  навыки  общего  и  речевого  поведения  и  овладевают  навыками 
пользования самостоятельной речью, свободной от заикания.
      У заикающихся детей формируется  способность выполнять учебную деятельность в 
соответствии  с  устными  указаниями  и  показом  или  одними  устными  указаниями  без 
показа образца,  развиваются восприятие,  память,  мышление,  познавательные интересы, 
формируются регуляторные процессы.
      Дети  учатся  отвечать  на  конкретные  и  общие  вопросы;  упражняются  в  кратких  и 
развернутых  ответах  в  зависимости  от  требований  логопеда,  воспитателя;  отвечают  в 
нормальном  темпе,  понятно  для  окружающих,  достаточно  громко,  точно,  по  смыслу. 
Закрепляются  навыки  правильного  пользования  грамматическими  формами 
существительных, прилагательных и других частей речи.
      Неотъемлемой  частью  совместной  деятельности  является  работа,  направленная  на 
развитие таких  качеств,  как  сосредоточенность,  умение быстро сообразить,  вспомнить, 
принимать  активное  участие  в  диалоге,  а  когда  необходимо,  воздерживаться  от 
импульсивного высказывания.
      Формируется умение одновременно начинать и заканчивать работу, не опережая и не 
отставая  от  товарищей,  вырабатывается  нормальный  темп  деятельности,  привычка 
работать  старательно,  дружно,  последовательно,  доводить  начатое  дело  до  конца, 
распределять  внимание  между  двумя  видами  деятельности,  рационально  расходовать 
материал (бумагу), правильно пользоваться пособиями, инструментами.

Игры
      Коррекция  речи,  общего  и  речевого  поведения  заикающихся  дошкольников 
осуществляется не только в совместной деятельности,  но и в играх. Общие задачи игр 
состоят  в  уточнении  и  расширении  представлений  детей  о  предметах  окружающей 
обстановки,  их  различных  признаках  (форме,  величине,  цвете),  назначении,  развитии 
любознательности,  познавательных  способностей,  совершенствовании  движений. 
В процессе игры формируется доброжелательное отношение к товарищам, воспитывается 
бережное  отношение  к  игрушкам  и  материалам,  привычка  соблюдать  установленный 
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порядок, умение считаться с интересами и мнениями товарищей, справедливо разрешать 
споры, избегать конфликтов.
      Развивается  творческая  инициатива,  способность  самостоятельно  создавать  и 
реализовывать игровые замыслы, согласовывать друг с другом свои действия, вести себя в 
соответствии с взятой на себя ролью.
      Особое  значение  придается  формированию  положительных  личностных  качеств  и 
навыков  общего  и  речевого  поведения,  а  также  закреплению  навыков  пользования 
самостоятельной речью. Большое значение придается также развитию умения играть не 
только в коллективе, но и индивидуально, подчинять или ограничивать свои желания в 
соответствии  с  правилами  игры,  воспитанию  волевых  качеств:  самоконтроля, 
ответственности за свои поступки, умения сосредоточиться, быть активным в играх и в то 
же время, если есть необходимость, уметь сдерживать свои чувства и желания.

Коррекция речи в процессе труда
      У заикающихся детей необходимо развивать интерес и любовь к труду, приучать их 
старательно  и  аккуратно  выполнять  трудовые  поручения,  воспитывать  стремление 
добиваться  результатов  труда,  готовность  участвовать  в  совместной  трудовой 
деятельности наряду со всеми детьми. Воспитатель формирует у дошкольников навыки в 
доступных  видах  труда,  уважительное  отношение  к  труду  взрослых  и  товарищей  и 
одновременно закрепляет знания о предметах труда.
      Очень важно у заикающихся дошкольников выработать в процессе труда внимание к 
речи  взрослых,  воспитывать  у  них  выдержку,  сосредоточенность,  целенаправленность. 
Они должны уметь выслушать задание до конца,  затем приступить к его выполнению. 
С этой  целью  детям  можно  дать  трудовые  задания,  поручения  в  определенной 
последовательности, в соответствии с которой дети должны их выполнить.
      В начале  обучения  важно,  чтобы  дошкольники  прослушивали  речевые  образцы, 
которыми они будут пользоваться в дальнейшем. Воспитатель сам комментирует действия 
детей,  рассказывает  о  предметах,  которыми они  пользуются  во  время  труда.  Так,  при 
подготовке к занятию дежурные раздают материал, а воспитатель говорит: «Саша раздает 
карандаши,  а Вова готовит бумагу.  Белый лист Вова положил Наташе,  прямоугольный 
лист — Коле. Саша кладет коробку карандашей Вите. Он ставит коробку на край стола, 
чтобы осталось место для бумаги» и т. д.
      Развивая внимание к речи в процессе труда, воспитатель дает детям указания к работе 
и обязательно следит за правильностью их выполнения.
      Воспитатель  также закрепляет  навыки общего и  речевого поведения  и пользования 
самостоятельной речью без заикания.
      В III периоде воспитатель упражняет детей во фразовой речи. Это происходит как при 
выполнении различных видов труда в группе, так и при работе на участке. 
      Когда  дети  начинают  свободно  пользоваться  контекстной  речью  (IV  период),  они 
сопровождают  процесс  трудовой  деятельности  подробным  рассказом  о  том,  что  они 
делают. 

Режимные моменты
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      Наряду  с  общими  задачами  в  работе  с  заикающимися  детьми  режимные  моменты 
необходимо  использовать  как  для  коррекции  их  общего  и  речевого  поведения,  так  и 
речевой деятельности.
      В режиме  дня  имеется  ряд  благоприятных  моментов  для  организации  правильного 
речевого  общения  без  заикания,  по  поводу  которых  можно  организовать  разговор  с 
детьми. Важное значение при этом имеет организация детей в момент общения.  Детей 
целесообразно  расположить  так,  чтобы они видели и  слышали друг  друга  (каре,  круг, 
полукруг).  Чтобы дети могли участвовать  в разговоре,  необходима четкая  организация 
всех  моментов:  умывания,  одевания,  раздевания,  дежурства,  экскурсий,  наблюдений  и 
т. д. Необходимо научить детей выполнять все действия без лишнего шума, вслушиваться 
в речь взрослых и ответы товарищей, отвечать организованно, когда спросят, и о том, о 
чем спросят, не перебивать товарищей.
      Большое  значение  придается  речи  взрослых.  Речь  их  должна  быть  спокойной, 
вопросы —  четко  сформулированы,  с  соблюдением  пауз  между  вопросом  и  ответом 
ребенка.  Следует дать время на обдумывание ответа, говорить в нормальном темпе, не 
замедляя своей речи и не требовать замедленной речи от детей.

Подготовка заикающихся детей к овладению элементарными навыками письма 
и чтения в подготовительной к школе группе

      Работа  над  грамматически  правильно  оформленной  речью  заикающихся  детей 
проводится в течение всего периода пребывания в детском саду, начиная с первых дней 
обучения. Эта работа опирается на практическое усвоение детьми грамматического строя 
родного  языка.  Вначале —  это  правильное  употребление  падежных  окончаний  при 
однословных  ответах,  а  затем —  работа  над  грамматически  верным  оформлением 
предложения, текста.
      Непосредственную  подготовку  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и 
чтения заикающихся детей целесообразно начинать в феврале, так как  к этому времени 
заикающийся ребенок может говорить без запинок целые фразы.
      Совместная  деятельность  по  обучению  навыкам  письма  и  чтения  проводится 
логопедом один раз в неделю.
      Работа  по  развитию  фонематического  слуха  у  детей  на  протяжении  всего  периода 
подготовки к овладению элементарными навыками письма и чтения проводится в форме 
дидактических игр и упражнений.
      Дети  учатся  составлять  предложение  из  слов,  делить  его  на  слова  с  указанием  их 
последовательности, составлять схему.
      В мае совместная деятельность по подготовке к овладению элементарными навыками 
письма и чтения заканчивается.

Последовательность развития навыков пользования самостоятельной речью без 
заикания

      На первом этапе заикающиеся дети учатся пользоваться простейшей самостоятельной 
ситуативной речью. Они отвечают на вопросы логопеда коротко или подробно, точно по 
смыслу,  формулируют  самостоятельно  более  или  менее  подробные  ответы,  выбирают 
простейшие  варианты  ответов.  Все  виды  работы  над  речью  проводятся  с  помощью 
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вопросов  при  наличии  наглядной  опоры  и  способствуют  логичности,  точности  и 
лаконичности ответа.
      На  втором  этапе  заикающиеся  дошкольники  овладевают  более  сложной 
самостоятельной  ситуативной  речью.  Они  продолжают  отвечать  одним  словом  или 
фразой,  учатся  распространять  фразы  и  формулировать  варианты  фразовых  ответов, 
составлять рассказ сначала по вопросам логопеда, а затем без вопросов и без наглядной 
опоры,  самостоятельно  формулируют  ответы  при  сравнении  предметов  и,  наконец, 
переходят к упражнениям в элементарной контекстной речи.
      Все  перечисленные  виды  работ  повышают  возможности  детей  в  пользовании 
самостоятельной речью, развивают мыслительные способности, умение отбирать речевой 
материал, активизируют имеющийся словарь.
      На  третьем  этапе  заикающиеся  овладевают  контекстной  речью  и  одновременно 
закрепляют навыки пользования ситуативной речью. Для упражнения в контекстной речи 
проводятся более сложные занятия:  беседа,  анализ  работ,  самостоятельное составление 
рассказов разной сложности и т. д.
      Все  виды работ  над  речью способствуют  быстрой  ориентации в  словарном запасе, 
гибкой перестройке ответа, развитию регуляторных процессов.
      На четвертом этапе закрепляются  и совершенствуются  все  формы речи,  усвоенные 
ранее.  Результаты предшествующей работы над речью проявляются в  обстоятельности 
повествования, логической последовательности, вариативности изложения одного и того 
же сюжета, в умении детей свободно и гибко пользоваться речевыми средствами.
      В средней группе заикающиеся дети усваивают навыки пользования самостоятельной 
речью только двух начальных этапов.
      Речь детей изменяется также качественно, они употребляют в активной речи большое 
количество  прилагательных,  наречий,  в  чем  нормально  говорящие  дошкольники,  как 
правило, испытывают значительные трудности.

Часть 1. Логопедическая работа с заикающимися детьми в средней группе

Период 

Содержание работы

Развитие речи и ознакомление с 
окружающей природой

Совместная деятельность по 
изобразительной деятельности и 

конструированию

I
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь

Расширять и уточнять знания детей об 
осени.  Вести  с  детьми  наблюдения 
характерных  явлений,  происходящих 
осенью:  листопад,  отлет  птиц, 
созревание  плодов,  признаки  погоды 
(похолодание,  осадки,  ветер). 
Закреплять знание названий некоторых 
осенних  цветов,  растущих  в 
ближайшем  окружении,  листьев 
знакомых  деревьев  (березы,  клена, 
дуба), знакомых овощей и фруктов. 

Уточнять  представления  детей  о 
форме предметов,  об их строении,  о 
цвете, учить передавать это в рисунке, 
лепке,  аппликации  и 
конструировании. 
Закреплять навыки детей. 

Воспитание внимания к речи
Воспитывать  внимание  детей  к  речи 
(к устным заданиям, сопровождаемым 
показом  образца  работы), 
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Формировать  навык  ыделять 
характерные  свойства  предметов  (на 
овощах и фруктах) и называть их цвет, 
форму,  вкус,  особенности 
поверхности. 
Обращать  внимание детей на красоту 
осенней природы. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Овощи», 
«Фрукты», «Осень, деревья», «Грибы», 
«Перелетные  птицы»,  «Игрушки», 
«Мебель»,  «Посуда», «Семья». 

Воспитание внимания к речи 
Формировать  у  детей  умение 
вслушиваться в речь окружающих. 
Упражнять  их  внимательно  слушать 
образцы речи логопеда и воспитателей 
и точно выполнять словесные задания, 
например:  «Дай  огурец,  помидор,  
морковь,  лук»,  «Положи…», 
«Отнеси…», «Спрячь…» и т. д.
Воспитывать  умение  не  перебивать 
говорящих, не вмешиваться в разговор 
старших. 

Упражнения  в  элементарной 
самостоятельной ситуативной речи
Упражнять  дошкольников  точно 
отвечать на вопросы при рассмотрении 
знакомых  натуральных  предметов, 
игрушек  и  предметных  картин, 
называя в ответах предмет, его части, 
форму и цвет, величину предмета и его 
частей,  материал,  из  которого  он 
сделан,  действия  или  состояния 
предмета. 
Упражнять  отвечать  без  заикания 
одним словом на конкретные вопросы 
при  наличии  наглядного  материала: 
«Кто  это?»,  «Что  это?»  (Девочка,  
яблоко,  слива…),  «Какой  предмет  по 
форме?»  (Круглый,  овальный…), 
«Какой  предмет  по  величине?» 
(Маленький,  большой…),  «Какой 
предмет по цвету?» (Синий, зеленый,  

вырабатывать  умение  запоминать  и 
точно  выполнять  задания  по  месту 
расположения предметов на бумаге (в 
центре,  вверху,  с  одной  стороны,  с 
другой  стороны),  по  использованию 
цвета,  формы,  по  чередованию 
предметов,  выполнять  различные 
поручения. 

Упражнения  в  элементарной 
самостоятельной ситуативной речи
Упражнятьть  детей,  пользуясь 
усвоенными  речевыми  моделями,  в 
ответах  на  вопросы  в  момент 
объяснения  задания,  а  также  в 
процессе  других  частей  совместной 
деятельности  (подготовка  и  раздача 
материала,  подведение  итогов 
работы).
Формировать  умение  сочетать 
деятельность  разного  характера: 
слушать  речь  логопеда  во  время 
лепки, рисования,  конструирования. 
Упражнять детей, отвечая на вопрос, 
называть без заикания одним словом 
наглядный  материал,  с  которым 
работают  (карандаш,  бумага,  кисть, 
клей,  салфетка,  пластилин,  ножницы 
и  т. д.),  изображаемый  предмет,  его 
части,  цвет,  форму  всего  предмета 
или  его  частей,  а  также  действия, 
выполняемые  логопедом  при  лепке, 
рисовании,  конструировании.  («Что 
я  рисую?» — Яблоко.  «Какое оно по  
форме?» —  Круглое.  «Чем  я 
рисую?» — Карандашом и т. п.) 
В  конце  первого  периода  некоторые 
дети могут без  заикания отвечать  на 
вопросы  словосочетаниями:  Бумага 
белая.  Пластилин  мягкий.  Зеленый 
огурец. Белая ножка. 
Пользование  самостоятельной  речью 
отдельными  детьми  допускается  в 
ограниченном  количестве  по 
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красный…),  «Что делает?» (Лежит, 
висит, стоит…), «Какой предмет по 
материалу?  (Деревянный, 
стеклянный…). Постепенно (примерно 
в конце третьего месяца обучения) по 
образцу  логопеда  некоторым  детям 
становятся  доступны  ответы 
словосочетаниями,  например:  Мяч 
красный.  Шар  круглый; 
нераспространенными  фразами: 
Собака  лежит.  Мальчик  играет. 
Девочка  рисует;  варианты  ответов: 
стол — столик, чашка — чашечка. 
 заикающиеся  только  слушают  речь 
воспитателя  (комментирование 
действий,  объяснения,  указания)  и 
точно  выполняют  задания  в 
соответствии  со  словесной 
инструкцией.  Активное  пользование 
самостоятельной  речью  детьми 
допускается  в  исключительных 
случаях по согласованию с логопедом 
и в ограниченном количестве. 

согласованию с логопедом. 

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль 

Уточнять и расширять знания детей о 
зиме.
Вести  наблюдение  за  характерными 
явлениями,  происходящими  зимой: 
снегопад,  мороз,  образование  льда, 
поведение  зимующих  птиц,  уборка 
снега. 
Дети  должны  знать  и  называть 
некоторых  зимующих  птиц  (голубь, 
воробей,  синица),  деревья  (береза, 
ель), диких животных средней полосы 
(заяц,  медведь,  лиса),  предметы 
зимней  одежды  (пальто,  шуба, 
варежки,  шапка),  оборудование  для 
прогулок (санки, лыжи, лопатка).
Выделять характерные свойства снега, 
льда,  внешние  признаки  птиц  и 
животных  (некоторые  детали  зимней 
одежды,  материал,  из  которого  она 
сделана). 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать  внимание  к  речи 
логопеда  воспитателя  и  детей. 
Вырабатывать  умение  запоминать  и 
последовательно  выполнять  устное 
задание  (поручение)  большего 
объема,  чем  на  предыдущем  этапе 
обучения. 

Упражнения  в самостоятельной 
ситуативной речи 
На  основе  прослушанных  ранее 
образцов  речи  учить  детей 
пользоваться  в  своих  ответах 
короткими предложениями. 
На  вопрос:  «Что  я  сегодня  рисую 
(леплю,  вырезаю,  строю)?» —  дети 
отвечают:  Вы  рисуете  машину.  Вы 
строите  дом.  «Что  ты  наклеивал  
сегодня?» — Я наклеивал кружок. 
Упражнять в подборе на один вопрос 
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Воспитатель  должен  обращать 
внимание  детей  на  красоту  зимней 
природы. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Зимняя 
одежда»,  «Птицы»  (зимующие), 
«Елка»,  «Домашние  птицы»,  «Зимние 
забавы», «Дикие животные», «Почта», 
«Домашние  животные»,  «Животные 
жарких  стран»,  «Транспорт», 
«Профессии», «Животные Севера» 

Воспитание внимания к речи
Развивать  у  детей  умение 
вслушиваться  в  речь  окружающих; 
учить их внимательно слушать и точно 
выполнять  более  сложные поручения, 
направленные  на  соблюдение 
последовательности  действий: 
«Сначала  возьми…,  потом…  и  все  
положи  на  стол»;  внимательно 
слушать  ответы  сверстников,  не 
перебивая  их,  и  более  сложные 
речевые модели логопеда (развернутые 
фразы,  варианты  фраз,  короткий 
рассказ). 

Упражнения  в  самостоятельной 
ситуативной речи 
Упражнять  в  ответе  на  вопросы  без 
заикания  словосочетаниями  и 
короткими  фразами  при  наблюдении 
за живыми объектами, рассматривании 
предметных  и  сюжетных  картин, 
осмотре  предметов,  игрушек:  Это 
синица.  На  картине  нарисована 
синица. На этой картинке нарисована 
синичка.
Формировать  умение  подбирать  на 
один  вопрос  несколько  ответов, 
характеризующих  предмет  с  разных 
сторон:  «Какая  это  машина?» — 
Игрушечная. Пластмассовая. Синяя.
Пользоваться  уменьшительно-
ласкательными  суффиксами  для 
образования  новых  слов:  кошка — 

несколько ответов,  характеризующих 
разные качества  («Какая бумага вам 
нужна  для  занятий?» —  Белая 
бумага.  Прямоугольная  бумага.  
Блестящая бумага). 
Дети  должны  уметь  отвечать  без 
заикания  на вопросы,  относящиеся  к 
изготовленному предмету не только о 
том, что они непосредственно видят, 
но  и  по  представлению.  Упражнять 
детей  только в  однословных ответах 
по  представлению,  например: 
«Какого по цвету зайца мы наклеили 
сегодня?» —  Белого.  «А  какой  еще 
бывает  заяц?» —  Серый.  Или: 
«Какой  краской  вы  рисовали 
снеговика?» —  Белой.  «А  какие  еще 
бывают  краски?» —  Красная.  
Черная. Синяя. Зеленая и т. д.
Закреплять  у  детей  навыки 
пользования  самостоятельной  речью, 
приобретенные в I периоде. 
Дети  активно  пользуются  формами 
самостоятельной  речи  предыдущего 
этапа обучения.
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кошечка, дом — домик, елка — елочка.  
Закреплять  у  детей  навыки 
пользования  самостоятельной  речью, 
полученные в I периоде обучения. 
 Дети активно начинают пользоваться 
самостоятельной речью, усвоенной на 
предыдущем этапе обучения.

III 
Март, 

апрель 

Уточнять  и углублять  знания детей  о 
весне.
Наблюдать  за  характерными 
явлениями,  происходящими  весной: 
таяние  снега  и  льда,  образование 
ручьев,  пробуждение  после  зимней 
спячки  насекомых,  появление  цветов, 
листьев, травы, поведение перелетных 
птиц, вьющих гнезда, признаки погоды 
(потепление).
Дети  должны  знать  и  называть 
некоторых  представителей  животного 
мира  (грач,  скворец,  бабочки,  жуки, 
кошка, собака) и их части тела (голова, 
хвост, усы, крылья, рога, уши), цветы 
(одуванчик),  машины  (легковая, 
грузовая),  из  чего  они  сделаны 
(железо, пластмасса) и т. д.
Учить выделять характерные свойства 
снега  и  льда  весной,  некоторые 
внешние  признаки  цветов,  растений 
(форму,  окраску,  количество 
лепестков,  на  примере  одуванчика), 
насекомых  (окраску,  на  примере 
божьей  коровки),  перелетных  птиц 
(величину,  при  сравнении  грача  и 
скворца,  окраску),  домашних 
животных (тело покрыто шерстью, она 
мягкая, пушистая, на примере кошки). 
Обращать  внимание  на  красоту 
весенней природы. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы :  «Мамин 
праздник»,  «Весна»,  «Перелетные 
птицы»,  «Цветы»,  «Насекомые», 
«Библиотека», «Наш город», «Школа»

Воспитание внимания к речи

Воспитание внимания к речи 
Совершенствовать  умение  детей 
внимательно  слушать  большие  по 
объему  устные  объяснения  к 
предстоящей деятельности, понимать, 
запоминать  и  правильно,  в  заданной 
последовательности,  выполнять 
задание.
Воспитывать  внимание  детей  не 
только  к  речи  взрослых,  но  и 
товарищей.  Дети  должны  научиться 
замечать неправильные высказывания 
сверстников, исправлять их.

Упражнения в пользовании 
развернутой ситуативной речью 

Упражнять  в  ответе  развернутой 
фразой с опорой на образец поделки, 
рисунка,  составлять  рассказ  по 
вопросам,  восстанавливая 
последовательность основных звеньев 
в  работе  при  наличии  наглядной 
опоры. 
Совершенствовать  фразовые  ответы 
детей  в  стилистическом  отношении, 
освобождать их от повторов, следить 
за  правильным  порядком  слов  в 
предложении. 
Воспитывать  умение  предварительно 
мысленно  подбирать  слово  для 
ответа,  а  также  перестраивать 
первоначальный  план,  чтобы  не 
повторять ответ товарища. Закреплять 
усвоенные ранее навыки пользования 
самостоятельной  речью  различной 
сложности. 
 Дети  активно  закрепляют  навыки 
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Формировать  у  детей  умение 
вслушиваться в речь окружающих. 
 Внимательно  слушать  образцы 
рассказов  логопеда,  воспитателей  и 
ответы  детей;  запоминать  речевые 
модели и вариативно пользоваться ими 
в  своих  ответах;  подмечать 
неправильные  или  неточные  ответы 
товарищей.
Упражнения  в  пользовании 
развернутой ситуативной речью
Упражнять  в   ответе  на  вопросы 
распространенными  предложениями, 
различая  конструкции  со  словами 
«скажи»  и  «расскажи»  («Расскажи 
подробнее,  иначе,  по-другому;  скажи 
одно слово…»).
 Составлять рассказы по вопросам, по 
предметной  и  сюжетной  картинке 
(рассказы описательного характера).
Составлять  по вопросам предложение 
к  изображенному  на  картине 
действию.
Развивать  умение  объяснять 
причинную  зависимость,  доступную 
пониманию:  «Руки  озябли,  потому 
что холодно».
Развивать  у  детей  умение 
пересказывать  по  вопросам 
содержание  короткого  рассказа  или 
знакомой сказки.
Закреплять  навыки  пользования 
самостоятельной речью, усвоенные в I 
и II периодах. 
 Дети  активно  пользуются  теми 
формами  самостоятельной  речи, 
которые  усвоены  на  предыдущих 
этапах  обучения,  при  соблюдении 
индивидуального  подхода  к  каждому 
ребенку.

пользования  самостоятельной  речью 
предыдущих этапов обучения.

IV 
Май, июнь 

Уточнять и расширять знания детей о 
лете  на  основе  наблюдений  за 
явлениями  природы:  летом  чистое 

Воспитание внимания к речи
Закреплять  у  детей  навыки речевого 
поведения:  внимательное  отношение 
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небо,  яркое  солнце,  жара,  бывает 
гроза,  быстро  растет  трава,  цветут 
цветы,  поспевают  некоторые  ягоды, 
овощи,  фрукты,  чтобы они  росли,  их 
надо  поливать.  Коровы  и  другие 
домашние животные (в зависимости от 
наблюдения) пасутся на лугу, они едят 
траву, птицы выводят птенцов и ищут 
для них корм. 
Дети  должны  знать  и  называть: 
домашних птиц и их детенышей (гусь, 
утка,  курица,  петух,  гусенок,  утенок, 
цыпленок),  рыбок,  живущих  в 
аквариуме,  летние  цветы,  бабочек, 
домашних животных. 
Дети   должны  уметь  выделять 
некоторые  характерные  признаки 
внешнего  вида,  некоторые  повадки, 
части тела животных, части растений. 
Обращать  внимание детей на красоту 
летней природы. 
Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : «Домашние 
животные»,  «Рыбки  в  аквариуме», 
«Домашние птицы», «Лето», «Цветы», 
«Бабочки». 

Воспитание внимания к речи
Закреплять у детей навык внимательно 
выслушивать собеседника (взрослого и 
ребенка,  знакомого  и  незнакомого 
человека,  близкого,  родственника  и 
т. д.),  спокойно  реагировать  на 
замечания  как  взрослых,  так  и 
товарищей,  правильно  выполнять 
более  сложные  задания,  поручения 
взрослых.

Упражнения в доступной 
контекстной речи 

Формировать  умение  составлять 
рассказы  по  картине  по  вопросам, 
описывать  предмет  и  пересказывать 
короткие  рассказы  только  по 
вопросам.
Формировать   умение  строить 

к  речи  окружающих,  умение 
выслушать,  понять  и  правильно 
выполнить  задание,  поручение, 
заметить  и  исправить  ошибку 
товарища,  предложив  более 
правильную  формулировку  фразы, 
точную  по  смыслу,  с  правильным 
порядком слов в предложении.

Упражнения в доступной 
контекстной речи 

Закреплять  у  детей  навыки 
последовательного  и  очень 
подробного  рассказа,  составления 
рассказа  о  проделанной  или 
предстоящей  деятельности  по 
вопросам логопеда как с опорой, так и 
без  опоры  на  наглядность,  по 
представлению,  продолжать  рассказ, 
начатый  товарищем,  задавать 
конкретные  вопросы  товарищу  к 
имеющемуся наглядному материалу. 
 Закрепляются все формы речи.
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распространенные  предложения,  в 
которых  используются  определения, 
отвечать  на  вопросы,  начинающиеся 
со слов «зачем», «почему», «для чего».
Закреплять  у  детей  все  формы  речи, 
усвоенные за учебный год.
 Дети  также  упражняются  во  всех 
формах речи, которые усвоены ранее.

     

 Итоги коррекционно-развивающей работы в средней группе
      Оцениваются:
      • степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;
      • особенности  речевого  общения —  вариабельность  проявления  заикания  в 
зависимости  от:  темы  общения;  ситуации  общения;  формы  речи  (диалогическая, 
монологическая; ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа речи;
      • особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
      • проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой 
судороги,  непреднамеренные  паузы  в  высказывании,  «трудные»  звуки,  эмболофразия, 
сопутствующие движения).
       В средней группе дети должны:
      • усвоить  содержание  программы  средней  группы  общеобразовательного  детского 
сада;
      • овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной сложности — от 
простейшей  ситуативной  до  контекстной  с  опорой  на  вопросы  логопеда  и  наглядную 
помощь (при постепенном убывании наглядной опоры);
      • научиться регулировать свое речевое поведение — отвечать точными однословными 
ответами без заикания на конкретные вопросы логопеда в соответствии с коррекционной 
программой.

Часть 2. Логопедическая работа с заикающимися детьми в старшей группе

Период 

Содержание работы

Совместная деятельность по развитию 
речи и ознакомлению с окружающим 

миром 

Совместная деятельность по 
изобразительной деятельности 

и конструированию

I
Сентябрь,
октябрь, 
ноябрь 

Расширять и уточнять знания детей по 
л е к с и ч е с к и м  т е м а м :  «Осень», 
«Овощи»,  «Фрукты»,  «Грибы», 
«Деревья». 
Формировать  навык  группировать 
предметы, картинки (с изображениями 
фруктов,  овощей,  игрушек)  в 

Воспитание внимания к речи 
Развивать  внимание  детей  к  устным 
заданиям,  сопровождаемым  показом 
образца работы. 
Вырабатывать  умение  запоминать  и 
точно  выполнять  задание  по  месту 
расположения предметов на бумаге (в 
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категории  по  родовому  признаку  и 
называть  их  обобщающим  словом. 
Формировать  представления  об 
овощах и фруктах и о времени года, 
когда  собирают  их  урожай.  (Осенью 
поспевают  овощи  и  фрукты,  их 
выращивают и собирают колхозники. 
Птицы  улетают  в  теплые  края,  дни 
становятся  короче,  ночи  длиннее. 
Меняется  погода:  становится 
холоднее,  солнце  светит  мало,  идут 
дожди. Желтеют и опадают с деревьев 
листья). 
Закреплять  умение  называть  в 
правильной  последовательности 
смену  времен  года:  после  осени 
наступает зима и т. д. 

Воспитание внимания к речи
Совершенствовать  навык  детей 
внимательно слушать образцы речи и 
точно  выполнять  устные  задания  в 
указанной  последовательности:  «Дай 
сначала  огурец,  потом  помидор, 
морковь,  лук»,  «Положи…», 
«Принеси…»,  «Отнеси…», 
«Спрячь…» и т. д.  

Упражнения в самостоятельной 
ситуативной речи 

Совершенствовать  умение  точно 
отвечать  на  вопросы  при 
рассматривании  натуральных 
предметов,  игрушек  и  предметных 
картин,  называя  в  ответах  предмет, 
его  части,  форму  и  цвет,  величину 
предмета  и  его  частей,  материал,  из 
которого  он  сделан,  действия  или 
состояния предмета.
Способствовать  умению  отвечать 
одним словом на конкретные вопросы 
при  наличии  наглядного  материала: 
«Кто это?», «Что это?» (Девочка, елка,  
груша,  огурец…),  «Какой  предмет  по 
величине?»  (Маленький,  большой…), 

центре,  слева,  справа,  вверху, внизу), 
по  использованию  цвета,  формы,  по 
чередованию предметов. 

Упражнения  в самостоятельной 
речи
Совершенствовать умение отвечать на 
вопросы  в  процессе  совместной 
деятельности  (подготовка,  раздачи 
материала,  объяснения  и  выполнения 
задания, подведения итогов работы).
Формировать  умение  сочетать 
одновременно  деятельность  разного 
характера:  слушать  и  лепить, 
рисовать;  рисовать  и  одновременно 
отвечать на вопрос. 
Закреплять  умение  пользоваться 
усвоенными  образцами  речи  при 
назывании одним словом материала, с 
которым  работают   (карандаш, 
бумага,  кисть,  клей,  салфетка,  
пластилин,  ножницы  и  т. д.), 
изображаемые  предметы,  их  части, 
цвет, форму предмета или его частей, 
а  также  действий,  выполняемых  при 
лепке,  аппликации,  рисовании, 
конструировании:  «Что  ты 
рисуешь?» —  Яблоко.  «Какое  оно  по 
форме?» —  Круглое.  «Чем  ты 
рисуешь?» — Карандашом и т. п. 
Развивать умение отвечать на вопросы 
словосочетаниями  (Ножницы 
металлические.  Бумага  белая.  
Пластилин мягкий), фразами (Я рисую 
огурец.  Я  вырезал  ствол.  Я приклею 
ножку). 
 Пользование самостоятельной речью 
детьми  допускается  в  ограниченном 
объеме по согласованию с логопедом. 

197



«Какой  предмет  по  цвету?»  (Белый,  
черный, коричневый…), «Что делает?» 
(Лежит,  висит,  сидит,  растет…), 
«Какой  предмет  по  материалу?» 
(Деревянный,  пластмассовый,  
металлический, стеклянный…). 
Формировать  навык,  пользуясь 
моделями речи, отвечать без заикания 
словосочетаниями,  например:  Мяч 
красного цвета. Шар круглой формы. 
Собака лежит. Утка плавает. Кошка 
сидит на ковре.
Способствовать умению пользоваться 
в  своих  ответах  без  опоры  на 
наглядность  обобщающими 
понятиями  при  проведении  итоговых 
занятий по изученной теме.
Развивать интерес и любовь детей к 
художественным произведениям.
Способствовать  развитию  умения 
детей  отвечать  на  конкретные 
вопросы  по  содержанию 
художественного текста.
Формировать навык  выразительно 
читать стихи.
Формировать  навык  соблюдать  при 
пересказе  смысловые  паузы, 
интонации,  соответствующие 
характеру  произведения, 
переживаниям героев.
Воспитатель   учит  детей  только 
слушать речь (объяснения, указания) и 
точно  выполнять  задания  в 
соответствии  с  устной  инструкцией. 
Активное  пользование 
самостоятельной  речью  детьми 
допускается  в  исключительных 
случаях по согласованию с логопедом 
и в ограниченном объеме. 

II 
Декабрь, 
январь, 

февраль 

Расширять и уточнять знания детей по 
л е к с и ч е с к и м  т е м а м :  «Зима», 
«Транспорт»,  «Домашние  птицы», 
«Зимующие  птицы»,  «Домашние 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать  внимание  к  речи 
логопеда, воспитателя и детей. 
Вырабатывать  умение  запоминать  и 
последовательно  выполнять  устное 
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животные», «Почта». 
Способствовать  развитию  свободно 
ориентироваться в тексте и опираться 
в  самостоятельных  ответах  на 
следующие знания: 
Наступила зима. Зимой дни короткие, 
а ночи длинные, холодно, все покрыто 
снегом.  По  снегу  можно  ходить  на 
лыжах,  кататься  на  санках,  из  снега 
лепить снежную бабу. Вода замерзла, 
превратилась  в  лед.  Все  деревья, 
кроме ели и сосны, стоят голые. Люди 
одеваются  в  теплую  одежду. 
Происходит смена времен года: после 
зимы наступает весна. 
Упражнять  детей   в  назывании 
машины,  ее  основных  частей, 
выделять  грузовые  и  легковые 
машины, дети должны знать, для чего 
они служат, кто ими управляет. 
Знакомить  с  названиями  домашних 
птиц и зимующих, которые бывают на 
участке. 
Рассматривать  их  окраску,  учить 
запоминать названия зимующих птиц 
(голубь, воробей, синица, снегирь). 
Рассматривать  домашних  животных, 
учить называть части тела, знакомить 
с  их  повадками,  формировать 
представления  о  том,  какую  пользу 
животные и птицы приносят человеку. 
Знакомить  детей  с  некоторыми 
почтовыми  принадлежностями 
(почтовый  ящик,  конверт,  марка, 
открытка).
Рассматривать  разные  рисунки  на 
открытках,  определять  по  ним 
название  наступающего  праздника, 
учить составлять устные поздравления 
родителям.
Дать представление о том, что почту 
разносит  почтальон  по  адресам, 
которые указаны на конверте.

объяснение  большего объема,  чем на 
предыдущем этапе обучения,  как при 
наличии  образца  работы,  так  и  без 
него. 

Упражнения в более сложной 
самостоятельной речи

Упражнять  детей  в  умении 
пользоваться  в  своих  кратких  и 
развернутых ответах более сложными 
образцами  речи:  «Что  мы  сегодня 
рисуем  (лепим,  вырезаем, 
строим)?» — Мы рисуем машину. Мы 
рисуем красками грузовую машину. 
Упражнять в  подборе на один вопрос 
несколько  ответов,  характеризующих 
разные  качества:  «Какая  бумага  вам 
нужна  для  занятия?» —  Мне  нужна 
белая бумага. Мне — цветная бумага.  
А мне надо блестящую бумагу. 
Совершенствовать  навык  детей 
строить  последовательный  рассказ  о 
своем  рисунке,  лепке, 
конструировании по вопросам. 
Совершенствовать  навык  детей 
составлять  рассказ  без  опоры  на 
вопросы. 
Упражнять  в   ответах  на  вопросы, 
относящиеся  к  изготовленному 
предмету,  не  только  о  том,  что  они 
непосредственно  видят,  но  и  по 
представлению. 
В первом  периоде  упражнять  детей 
только  в  однословных  ответах  по 
представлению,  во  втором — 
пользовании  фразовыми  ответами: 
«Какого зайца мы наклеили сегодня?» 
(Белого.)  «А  когда  заяц  бывает 
белый?» (Зимой.) «А каким он бывает 
летом?»  (Серым.)  «Кто  скажет 
полным  ответом?»  (Зимой  заяц 
бывает  белый,  а  летом —  серый.) 
Или:  «Мы  слепили  медведя  из 
пластилина.  А  кто  из  вас  знает,  где 
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Воспитание внимания к речи
Совершенствовать  умение  детей 
внимательно  слушать  и  точно 
выполнять более сложные поручения, 
внимательно  слушать  ответы 
товарищей  и  модели  речи  логопеда 
(развернутые  фразы,  варианты  фраз, 
рассказ).

Упражнения в более сложной 
самостоятельной речи

Упражнять в  ответах без заикания на 
вопросы  логопеда  короткими  и 
распространенными  фразами  при 
наблюдении  за  живыми  объектами, 
рассматривании  предметных  и 
сюжетных картин, осмотре предметов 
и игрушек:  «Это синица. На картине 
нарисована синица. На этой картине 
нарисована красивая синичка».
Способствовать  умению  детей 
использовать  для  ответов 
обобщающие  понятия  без  опоры  на 
наглядность:  Синица —  зимующая 
птица. Кошка — домашнее животное. 
Упражнять  в   подборе  с  опорой  на 
речевой  образец  логопеда  на  один 
вопрос  нескольких  ответов, 
характеризующих  предмет  по 
различным  признакам:  «Какая  это 
машина?» —  Эта  машина  грузовая.  
Машина  игрушечная.  Эта  машина 
пластмассовая.  Машина  синего 
цвета.
Упражнять  детей   в  составлении 
коллективных  и  индивидуальных 
рассказов  по  картине  с  помощью 
вопросов.
Закреплять  навыки  пользования 
самостоятельной речью, полученные в 
I периоде. 

находится  настоящий  медведь 
зимой?»  (В  берлоге.)  «Кто  скажет 
полным  ответом?»  (Зимой  медведь 
спит в берлоге.)
«А  где  находится  его  берлога?» 
(Медвежья берлога находится в лесу.)
Закреплять  у  детей  навыки 
пользования  самостоятельной  речью 
без  заикания,  приобретенные  в 
I периоде.
Воспитатель  учит  детей  активно 
пользоваться  самостоятельной речью, 
усвоенной  на  предыдущем  этапе 
обучения. 

III 
Март, 

Уточнять  и  расширять  знания  детей 
по  л е к с и ч е с к и м  т е м а м : 

Воспитание внимания к речи 
Совершенствовать  умение  детей 
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апрель «Весна»,  «Дикие  животные», 
«Перелетные  птицы»,  «Профессии», 
«Водный и воздушный транспорт».
Дать  представления  о  смене  времен 
года,  о  приходе  весны.  (Наступила 
весна.  День  становится  длиннее. 
Солнце  греет  все  теплее,  тает  снег, 
бегут  ручьи.  Образуются  проталины, 
на  них  появляется  первая  зеленая 
трава,  появляются  насекомые.  На 
деревьях  распускаются  почки, 
появляются  первые  листочки. 
Появляются  первые  весенние  цветы: 
мимозы, тюльпаны, ландыши, сирень.)
Продолжать  знакомить  детей  с 
некоторыми  дикими  животными 
средней  полосы (медведь,  лиса,  заяц, 
еж,  волк),  с  их  повадками,  с 
названиями детенышей.
Продолжать знакомить с перелетными 
птицами —  грачом,  ласточкой, 
скворцом;  учить  отличать  их  по 
внешнему виду.
Знакомить  с  профессиональными 
принадлежностями  для  портнихи 
(иголкой,  ниткой,  ножницами, 
пуговицами,  наперстком);  с 
названиями  одежды,  которые  она 
шьет  (пальто,  платье,  костюм)  из 
разных тканей:  ситца,  байки,  шерсти, 
шелка.
Знакомить  с  профессией  повара, 
названиями некоторых блюд, посудой. 
Знакомить  с  водным  и  воздушным 
транспортом,  расширять 
представления детей о его функциях и 
значении,  о  профессиях  людей, 
которые им управляют. 

Воспитание внимания к речи 
Совершенствовать  умение 
внимательно  слушать  образцы 
рассказов  логопеда,  воспитателей  и 
своих сверстников.

внимательно  слушать  большие  по 
объему  устные  объяснения  к 
предстоящей  деятельности,  понимать 
и  запоминать  их  без  показа  образца 
поделки,  рисунка,  правильно 
воспроизводить  рассказ  о 
предстоящей  работе,  в  заданной 
последовательности  выполнять 
задание.
Воспитывать  внимание  к  речи: 
внимательно  слушать  рассказ 
товарища,  не  повторяться;  замечать 
неправильные  высказывания, 
исправлять их, дополнять.

Упражнения  в  пользовании 
элементарной контекстной речью 
Упражнять  в  ответах   без  опоры  на 
образец поделки, рисунка развернутой 
фразой,  объяснять  способ 
изготовления  поделки,  рисунка, 
аппликации, причину выбора того или 
иного  материала:  «Мне  нужна 
оранжевая бумага, потому что я буду  
вырезать  лису»,  «Чтобы  получить 
голубую  краску,  я  смешаю  синюю 
краску с белой и получится голубая». 
Закреплять  умение  рассказывать  о 
своей  работе  подробно  и 
последовательно,  не  пропуская 
основных ее звеньев. 
Вырабатывать  умение  спокойно 
реагировать  на  дополнительные 
вопросы логопеда.
Совершенствовать  рассказы  детей  в 
стилистическом отношении, устранять 
излишние повторы в речи («потом…, 
потом…,  потом…»),  учить 
пользоваться синонимами. 
Формировать  навык  правильно 
строить  фразы,  соблюдая  прямой 
порядок слов в предложении.
Развивать  умение  составлять 
мысленно  план  рассказа,  лишь  затем 

201



Способствовать  умению  запоминать 
речевые  образцы  и  вариативно 
пользоваться ими в своих ответах. 
Воспитывать  внимательное 
отношение  к  речи  товарищей, 
замечать неправильные или неточные 
ответы. 

Упражнения  в  пользовании 
элементарной контекстной речью 
Развивать  навык  самостоятельно 
составлять описательные и сюжетные 
рассказы по предметной и  сюжетной 
картинке.
Развивать  навык  самостоятельно 
придумывать  начало  или  конец 
рассказа к изображенному на картине 
действию  без  опоры  на  наглядный 
материал. 
Развивать  навык  выделять  в  картине 
главное  и  второстепенное,  объяснять 
причинную зависимость. 
Развивать  навык  пересказывать 
содержание  короткого  рассказа  или 
сказки по вопросам и без них. Учить 
распространять короткие фразы, строя 
их  в  различных  вариантах  (Пришла 
весна.  Пришла  солнечная  весна. 
Наступила теплая весна). 
При ознакомлении с  художественной 
литературой  развивать  умение 
понимать поступки героев, определять 
и  мотивировать  свое  отношение  к 
положительным  и  отрицательным 
героям произведения.
Закреплять  у  детей  навыки 
пользования  самостоятельной  речью, 
усвоенные в I и II периодах. 

рассказывать его вслух, перестраивать 
первоначальный  план,  чтобы  не 
повторять рассказ товарищей.
Закреплять  умение  детей  задавать 
конкретные вопросы друг другу. 
Закреплять  навыки  пользования 
самостоятельной  речью  различной 
сложности. 

IV 
Май, июнь 

На  основе  наблюдений за  явлениями 
природы  расширять  и  углублять 
знания детей о лете.
Формировать  навык  рассказывать  о 
своих впечатлениях взрослым.

Воспитание внимания к речи 
Закреплять  у  детей  навыки 
внимательного  отношения  к  речи 
окружающих,  умение  выслушать, 
понять  и  правильно  выполнить 
сказанное.
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Воспитание внимания к речи
Закреплять  у  детей  навык 
внимательно  выслушивать  любого 
собеседника  (взрослого  и  ребенка, 
знакомого  и  незнакомого  человека, 
близкого  родственника  и  т. д.)  на 
занятиях и вне их.
Закреплять  умение  спокойно 
реагировать  на  замечания  как 
взрослых, так и товарищей, правильно 
выполнять любые задания, поручения.

Упражнения в более сложной 
контекстной речи

Продолжать  развивать  умение 
составлять  связные  рассказы  по 
картине, из личной жизни, творческие 
рассказы.
Развивать  умение  строить  сложные 
предложения,  с  использованием 
сравнений, определений.
Развивать  умение  выразительно 
пересказывать  сказки,  рассказы, 
подражая голосам действующих лиц. 
Закреплять  самостоятельное 
использование  всех  форм  речи, 
усвоенных за учебный год. 

Закреплять умение исправить ошибку 
товарища  и  предложить  более 
правильную  формулировку  фразы, 
точнее  по  смыслу,  с  правильным 
порядком  слов  в  предложении, 
объяснить  один  или  несколько 
вариантов задания. 

Упражнения в более сложной 
контекстной речи

Закреплять  у  детей  навыки 
последовательного  и  очень 
подробного  рассказа  о  предстоящей 
деятельности  без  опоры  на 
наглядность, а в некоторых случаях и 
без  опоры  на  рассказ  взрослого,  по 
представлению;  умение  продолжить 
рассказ, начатый товарищем.
Развивать  умение  детей  передавать 
содержание коротко, перечисляя лишь 
основные действия в работе. 
Развивать  умение  рассказывать  в 
рассуждающей  форме:  «Если  вы 
разрешите  рисовать  лису,  то  я  
разведу  оранжевую  краску,  а  если  
зайца, то белую краску».
Закреплять  навыки  предварительного 
планирования  рассказа  и 
деятельности.
Закреплять все формы как отдельных 
ответов, так и целых рассказов. 

      Итоги коррекционно-развивающей работы в старшей группе
      Оцениваются:
      • степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;
      • особенности  речевого  общения —  вариабельность  проявления  заикания  в 
зависимости  от:  темы  общения;  ситуации  общения;  формы  речи  (диалогическая, 
монологическая; ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа речи;
      • особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
      • проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой 
судороги,  непреднамеренные  паузы  в  высказывании;  «трудные»  звуки,  эмболофразия, 
сопутствующие движения).
      В старшей группе дети должны:
      • усвоить  содержание  программы  старшей  группы  общеобразовательного  детского 
сада;
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      • пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи;
      • уметь формулировать простое предложение, распространять его;
      • формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и той 
же мысли, события, эмоционального состояния и др.

Часть 3. Логопедическая работа с заикающимися детьми в подготовительной группе

Период 

Содержание коррекционной работы 

Совместная деятельность по 
развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром 

Совместная деятельность по 
изобразительной деятельности и 

конструированию 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Уточнять  и  расширять  знания  детей 
по  л е к с и ч е с к и м  т е м а м : 
«Осень»,  «Овощи»,  «Фрукты», 
«Грибы»,  «Деревья»,  «Перелетные 
птицы».
Уточнять и расширять представления 
детей  о  характерных  признаках 
осени.
Способствовать  развитию  умения 
устанавливать  причинно-
следственные  связи,  обусловленные 
изменениями  в  природе:  меняется 
погода, становится холодно, поэтому 
люди  утепляют  жилища  и  носят 
более  теплую  одежду,  некоторые 
птицы улетают на юг, потому что им 
нечем  питаться  зимой  (поэтому  их 
называют  перелетными),  насекомые 
прячутся в щели и под кору деревьев, 
деревья  сбрасывают  листву, 
некоторые  животные  готовятся  к 
зимней  спячке,  другие —  делают 
запасы  на  зиму,  линяют.  Осенью 
поспевает урожай овощей и фруктов. 
Колхозники  убирают  урожай  в 
специальные  хранилища.  Овощи 
выращивают в поле, а фрукты в саду.
Расширять и активизировать словарь 
детей  наиболее  распространенными 

Воспитание внимания к речи 
Совершенствовать  навык  внимательно 
вслушиваться  в  речь  логопеда  и 
воспитателей, точно выполнять задания 
в  соответствии  с  устной  инструкцией 
(«Нарисовать  огурец  слева,  помидор 
справа»), сдерживать личные желания.
Воспитывать  у  детей  умение 
запоминать  задания  с  первого 
объяснения,  не  переспрашивать, 
соблюдать  определенную 
последовательность  в  работе,  отвечать, 
только когда спросят и о чем спросят.
Формировать  у  детей  умение  сочетать 
разные  виды  деятельности,  например: 
рисовать  (лепить,   конструировать)  и 
слушать вопросы; лепить и в это время 
обдумывать  ответ,  прислушиваясь  к 
ответам  товарищей;  резать  бумагу  и 
отвечать на вопросы логопеда.
Воспитывать  умение  сдерживать  или 
ограничивать импульсивные реакции.

Упражнения  в  пользовании 
элементарной  самостоятельной 
ситуативной речью 
Совершенствовать  навык  пользования 
однословными  ответами   (подготовка, 
раздача  материала,  объяснение  и 
выполнение задания).
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названиями  фруктов  и  овощей,  их 
характерными  признаками  (окраска, 
форма, вкусовые качества).
Знакомить  со  способами 
приготовления пищи: ее жарят, варят, 
солят,  сушат,  едят  в  сыром  виде; 
разъяснять,  какая  часть  растения 
употребляется  в  пищу  (вершки, 
корешки).

Воспитание внимания к речи
Воспитывать  у  детей  умение 
вслушиваться  в  речь  логопеда  и 
воспитателя.
Упражнять  в  точном  выполнении 
устных  заданий,  направленных  на 
воспроизведение  заданного  ряда, 
последовательности  действий: 
«Сначала  покажи  детям  кубик,  
потом шар, потом брусок и кирпич и  
все  это  закрой  салфеткой»,  
«Сначала  возьми…»,  «Отнеси…»,  
«Спрячь…», «Положи…» и т. д.

Упражнения в пользовании 
элементарной самостоятельной 

ситуативной речью
Совершенствовать  навык  детей 
пользоваться однословными ответами 
при  рассматривании  предметов, 
игрушек,  муляжей,  картин,  называя 
предмет,  его  части,  характерные 
признаки  (форму,  величину,  окраску 
предмета и его частей),  материал, из 
которого  сделан  предмет,  действия 
или состояния предмета.
Способствовать умению более точно 
и  гибко  пользоваться  словарем, 
обозначающим,  например:  оттенки 
цветов  (фиолетовый,  голубоватый, 
желто-зеленый),  названия  форм 
(продолговатая,  удлиненная, 
заостренная,  округлая),  вкусовых 
качеств  (горький —  горьковатый, 
сладковатый, кисленький) и т. п.

Закреплять  умение  называть  одним 
словом  без  заикания  изображаемые 
предметы,  их  части,  форму,  цвет, 
величину  предмета  и  его  частей, 
выполняемые  действия  и  материал,  с 
которым работают на занятии.
Закреплять умение более полно и точно 
характеризовать  видимые  или 
осязаемые  признаки  предметов, 
например:  бумага  (ее  цвет,  форма, 
плотность,  величина),  салфетки, 
клеенки (их форма, величина,  рисунок, 
расцветка), кисть (цвет ее ворса, ручки, 
материал,  из  которого  она  сделана, — 
деревянная,  пластмассовая),  ножницы 
(их  длина,  ширина  лезвий  и  другие 
признаки:  длинные —  короткие, 
узкие —  широкие,  острые —  тупые, 
остроконечные —  тупоконечные, 
новые —  старые,  металлические — 
железные,  блестящие),  а  также 
действия,  производимые  при  лепке, 
аппликации,  рисовании  (разминаю — 
мну,  приклеиваю —  наклеиваю — 
подклеиваю,  мажу —  намазываю, 
промокаю —  вытираю —  стираю — 
снимаю лишний клей и т. д.).
Закреплять  умение  пользоваться 
словосочетаниями  (салфетка  клетчатая, 
ручка  пластмассовая,  ножницы 
блестящие,  карандаш  красный), 
короткими фразами (Я нарисовал дом. Я 
разрезал бумагу. Я нарисую вазу).
Поощрять наряду с обычными ответами 
детей  использование  уменьшительно-
ласкательных  форм  того  же  слова: 
кисть — кисточка, дом — домик, куб — 
кубик, ваза — вазочка.
 Допускается  пользование 
самостоятельной  речью  отдельными 
детьми  только  по  согласованию  с 
логопедом. 
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Пользуясь  наглядной  опорой, 
упражнять  детей  в  самостоятельных 
ответах  словосочетаниями:  Яблоко 
желтое.  Гриб  большой.  Шляпка 
круглая. 
Для  обеспечения  самостоятельности 
детских  ответов  рекомендуется 
разнообразить  их,  используя 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы: «Саша сказал, что яблоко 
желтое,  а  ты  скажи  об  этом 
ласково».  (Яблоко  желтенькое.) 
«Слива синяя». (Слива синенькая.) 
Закреплять  умение  пользоваться 
такими словами и словосочетаниями, 
как  овощи,  фрукты,  грибы,  урожай, 
золотая  осень,  перелетные  птицы, 
лиственные деревья и т. д. 
Закреплять  навык  вслушиваться  в 
речь взрослых и точно выполнять все 
задания.
Активное  пользование  речью 
допускается  в  ограниченном  объеме 
применительно  к  отдельным  детям 
(по согласованию с логопедом).
 Развивать  любовь  к  различным 
жанрам  детской  художественной 
литературы и фольклора.
Развивать умение понимать поступки 
героев,  мотивированно  оценивать 
поведение  персонажей  (начиная  с 
III периода обучения)
Совершенствовать  умение  отвечать 
на  конкретные  вопросы  по 
содержанию  литературных 
произведений.
Закреплять  умение  выразительно 
читать  стихи  и  пересказывать 
художественные  произведения, 
пользуясь  смысловыми  паузами, 
ударениями, интонациями. 

II 
Декабрь, 

Расширять и уточнять  полученные в 
предыдущей группе знания детей по 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать у детей внимание к своей 
речи,  к  речи  воспитателей  и  своих 
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январь, 
февраль 

л е к с и ч е с к и м  т е м а м :  «Зима», 
«Транспорт»,  «Домашние  и 
зимующие  птицы»,  «Домашние 
животные»,  «Почта»,  «Посуда», 
«Хвойные деревья».
Уточнять и расширять знания детей о 
характерных признаках зимы. 
Продолжать  формировать  умение 
понимать  причинно-следственные 
связи, обусловленные изменениями в 
природе:  зимой  холодно,  поэтому 
вода  замерзает,  превращается  в  лед; 
люди  носят  теплую  одежду; 
зимующие птицы прилетают ближе к 
жилью  человека;  чтобы  птицы  не 
погибли  от  холода  и  голода,  люди 
устраивают им кормушки; рыбы спят 
на  дне  водоемов.  Зимой  очень 
длинная ночь и короткий день. Зимой 
часто выпадает снег. 
Расширять  представления  о 
свойствах  снега:  в  тепле  тает,  на 
морозе  скрипит,  на  солнце  блестит, 
искрится.
При  изучении  тем  «Домашние 
животные  и  птицы»,  «Транспорт», 
«Почта»  знакомить  детей  с  трудом 
взрослых: почтальон в любую погоду 
приносит  письма,  телеграммы, 
газеты,  журналы;  колхозники 
ухаживают  за  домашними 
животными  и  птицами,  ежедневно 
поят, кормят, содержат их в чистоте; 
шоферы  и  водители  на  различных 
видах транспорта перевозят людей и 
грузы.
Дать  представления  о  пользе 
домашних животных.
Обогащать и активизировать словарь 
детей при формировании следующих 
понятий:  хвойные  деревья, 
транспорт —  грузовой  и  легковой, 
воздушный и водный, пассажирский; 
столовая,  чайная,  кухонная  посуда 

товарищей;  умение  заметить  ошибку 
товарища. 
Формировать  умение  запоминать  и 
выполнять  в  определенной 
последовательности задание,  несколько 
большее  по  объему,  чем  в  I периоде; 
быть  собранным,  сосредоточенным, 
запоминать  задание  и  выполнять  его 
самостоятельно,  не  подсматривая  к 
товарищу  и  не  переспрашивая 
взрослых; работать в едином темпе.
Развивать умение сочетать разные виды 
деятельности:  слушать  вопросы  и 
рисовать;  рисовать  и,  удерживая  в 
памяти  вопрос,  обдумывать  ответ; 
рисовать и отвечать на вопрос; рисовать 
и  слушать  ответы  товарищей 
(аналогично  на  всех  занятиях  по 
изобразительной  деятельности, 
конструированию). 

Упражнения в пользовании более 
сложной самостоятельной 

ситуативной речью
Формировать  у  детей  умение  отвечать 
без заикания короткими и развернутыми 
предложениями  в  соответствии  с 
требованиями  взрослого  при  наличии 
наглядного материала («Скажи кратко,  
скажи полным ответом, подробнее…»; 
«Что  находится  (лежит)  на  ваших 
столах?»,  «Что  приготовлено  для 
занятия?» (Карандаши и бумага.) «Кто 
скажет полным ответом?» (У нас на 
столах  лежат  карандаши  и  бумага.)  
«Кто  скажет  подробнее?»  (У  нас  на 
столах  лежат  разноцветные 
карандаши и бумага.)
Упражнять в умении подбирать на один 
вопрос  логопеда  несколько  сначала 
однословных,  а  затем  развернутых 
ответов,  характеризующих  предмет  с 
разных  сторон:  «Что  можно  сказать 
об  этой  коробке,  какая  она?»  (Эта 
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(сервизы).
Расширять активный словарный запас 
детей за счет употребления названий 
наиболее  распространенных 
зимующих  птиц  (синица,  воробей, 
голубь,  сорока,  ворона,  снегирь), 
домашних  животных  и  птиц  и  их 
детенышей. 

Формирование  элементарных 
навыков письма и чтения 
Формировать навык детей составлять 
предложения  из  двух,  трех,  четырех 
слов (без предлогов).
Формировать  навык  анализировать 
предложения  по  количеству  и 
порядку  слов  (выделять  первое, 
второе,  третье  и  т. д.  Слово  в 
предложении);  слова  по  количеству 
слогов и звуков (односложные слова 
с закрытым слогом (кот, мак), двух-, 
трехсложные  слова  с  открытыми 
слогами (рука, молоко).
Закреплять  умение  детей  слышать 
звуки  в  составе  слова  и  к 
предложенному  слогу  подбирать 
один  или  несколько  слогов,  чтобы 
получить слова: мама, Маша, малина, 
машина и т. д. 
П р и м е р н а я  т е м а т и к а   
1  .  Знакомить  с  предложением. 
Упражнять  в  составлении 
предложений из двух слов. 
2  .  Закреплять  знания  детей  о 
предложении.  Знакомить  со  схемой 
двусловного предложения. 
3  .  Формировать  умение 
самостоятельно  составлять  короткие 
предложения, определять количество 
слов в них, составлять схему. 
4  .  Дать  понятие  о  «маленьких 
словах» в предложении. Упражнять в 
составлении  предложения  по 
опорным словам. 

коробка  картонная.  Вы  показываете 
прямоугольную коробку. У вас красивая 
новая  коробка.  Эта  коробка 
прямоугольной  формы.  Эта  коробка  с  
красивым рисунком.)
 Совершенствовать способность строить 
рассказ,  передавая  в  нем 
последовательность  действий, 
выполняемых  в  процессе  совместной 
деятельности по лепке,  рисованию или 
конструированию, сначала по вопросам 
логопеда, а затем самостоятельно.
Упражнять  в   составлении  отдельных 
ответов и рассказов сначала с опорой на 
наглядный  материал,  а  затем  без  него, 
по представлению. 
Совершенствовать  навык  отвечать  на 
вопросы  словосочетаниями  и 
распространенными предложениями без 
опоры  на  наглядный  материал: 
Зимующие  птицы.  Домашние 
животные.  Мы  рисовали  зимующих 
птиц и т. п.
Закреплять у детей навыки пользования 
самостоятельной  речью,  усвоенные  в 
I периоде.
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5 . Упражнять детей в составлении и 
анализе предложения. 
6  .  Знакомить  с  делением  слов  на 
части.  Дидактическая  игра  «Закончи 
слово». 
7  .  Упражнять  в   делении  на  части 
двусложных  слов  с  открытыми 
слогами.  Познакомить  со  схемой 
деления слова на части.
8  .  Закреплять  понятия  о  гласных и 
согласных звуках. Упражнять детей в 
делении двусложных слов на части. 
9.  Упражнять  в  составлении 
предложений  по  опорным  словам  с 
определением  места  слов  в 
предложении.  Упражнять  в  делении 
трехсложных  слов  с  открытыми 
слогами  на  части.  Упражнять  в 
составлении схемы слова. 
10.  Развивать  фонематический  слух 
(звуки  [ж] —  [ш]).  Закреплять 
понятия о гласных и согласных. 
11 . Воспитывать у детей способность 
выделять звук и определять его место 
в  слове.  Дидактическая  игра 
«Придумай  слово  на  данный  звук». 
Закреплять  умение  делить  слова  на 
части. 
12.  Развивать  фонематический  слух 
(звуки [с] — [з]). Дидактическая игра 
на умение определить место звука в 
слове «Угадай, какой общий звук». 
13.  Знакомить  с  односложными 
словами,  например:  сыр,  мак,  кот. 
Учить  записывать  слова 
схематически,  определяя  количество 
звуков в слове. 
14  Развивать  фонематический  слух 
(звуки  [с] —  [ш]).  Игра  на 
определение места звука в слове. 
15.  Развивать  фонематический  слух 
(звуки [з] — [ж]). Закреплять знания 
детей  о  слове,  части  слова, 
количестве частей в слове.
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16 .  Закреплять  знания  пройденного 
материала.  Дать  полный  анализ 
предложения  и  слова  устно  и 
схематически. 

Воспитание внимания к речи 
Воспитывать  у  детей  умение 
вслушиваться  в  речь  взрослых  и 
своих  товарищей,  использовать 
речевые  модели  логопеда  и 
воспитателей  (развернутые  фразы, 
варианты  фраз,  рассказ)  для 
построения собственных ответов.
Упражнять  в   точном  выполнении 
поручения по воспроизведению ряда 
последовательных действий.

Упражнения  в  пользовании  более 
сложной  самостоятельной 
ситуативной речью
Закреплять  умение  детей 
пользоваться  без  заикания  краткими 
и развернутыми фразовыми ответами 
при  наблюдении  за  живыми 
объектами,  обследовании  и  осмотре 
натуральных  предметов,  игрушек, 
муляжей,  рассматривании 
предметных  и  сюжетных  картин  и 
другого наглядного материала. 
Закреплять умение строить короткие 
и  распространенные  ответы  в 
зависимости от требований логопеда, 
например:  «Кто  это?»  (Кошка.)  
«Скажи  полным  ответом,  кого  я  
показала». (Вы показали кошку.)
Упражнять  в   подборе  нескольких 
ответов на один вопрос, характеризуя 
разные  признаки  предмета  и 
учитывая  при  этом  ответы 
товарищей, чтобы не повторяться. 
Воспитывать умение быстро отбирать 
речевые  средства  (слова, 
грамматические  формы)  для 
построения  ответов,  пользуясь 
речевыми моделями логопеда. 
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Совершенствовать  навык   точно 
использовать  слова,  обозначающие 
похожие действия:  летит,  прилетает, 
садится,  опускается,  взлетает, 
подлетает, улетает, вылетает и т. п. 
Совершенствовать  умение 
пользоваться  в  ответах  такими 
словами  и  словосочетаниями,  как 
посуда,  транспорт,  хвойные деревья, 
домашние  животные,  зимующие 
птицы и т. д. 
Учить  по  вопросам  составлять 
коллективно  и  индивидуально 
рассказы  по  картине.  Учить 
придумывать  на  каждый  вопрос 
несколько  ответов,  выбирать 
наиболее удачный. 
Закреплять  навыки  пользования 
самостоятельной речью, усвоенные в 
I периоде.
Закрепляется  активное  пользование 
самостоятельной речью, усвоенной в 
предыдущем  периоде  на  занятиях 
логопеда.  Для  закрепления 
правильной речи используются такие 
ситуации,  как  разговор  во  время 
дежурств, наблюдений и т. д.

III 
Март, 

апрель 

Расширять  и  уточнять  знания  детей 
по  л е к с и ч е с к и м  т е м а м : 
«Весна»,  «Дикие  животные», 
«Перелетные птицы», «Звери жарких 
стран».
Уточнять и расширять представления 
детей  о  характерных  признаках 
весны, учить сравнивать ее с зимой.
Совершенствовать  умение  понимать 
причинно-следственные  связи, 
обусловленные  изменениями  в 
природе:  солнце  греет  все  теплее, 
поэтому  тает  снег,  появляются 
сосульки,  тает  лед  на  реках, 
начинается  ледоход;  обилие  влаги  и 
тепла  необходимо  для  роста 

Воспитание внимания к речи 
Формировать у детей умение 
выслушивать и запоминать полностью 
все задания к предстоящей 
деятельности и выполнять ее в 
соответствии с указанным порядком.
Воспитывать внимание к речи 
товарищей (дети должны уметь 
замечать ошибки, допущенные в 
рассказе о предстоящей деятельности, и 
исправлять их) и к своей речи (замечать 
допущенные ошибки, неточности и 
самостоятельно исправлять их).
Воспитывать умение спокойно 
реагировать на дополнительные 
вопросы логопеда, воспитателя и 
замечания товарищей.
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растений; становится теплее, поэтому 
люди  меняют  одежду;  кончились 
холода, поэтому птицы возвращаются 
на  родину,  вьют  гнезда,  выводят 
птенцов;  с  наступлением  тепла 
появляются  насекомые,  у  диких 
животных рождаются детеныши.
Дать  представления  о  пользе, 
которую приносят дикие животные и 
перелетные птицы.
При  изучении  темы  «Весна» 
знакомить  детей  с  трудом  взрослых 
по обработке почвы и подготовке ее к 
посеву  и  посадкам,  уходу  за 
плодовыми  деревьями  и 
кустарниками.
Продолжать знакомить с различными 
профессиями взрослых.
Обогащать и активизировать словарь 
детей  при  формировании  понятий: 
весна,  дикие  животные,  перелетные 
птицы,  звери  жарких  стран,  труд 
взрослых.
Расширять активный словарь за счет 
употребления  названий  наиболее 
распространенных  перелетных  птиц 
(грач,  скворец,  ласточка,  жаворонок, 
соловей,  журавль  и  др.),  диких 
зверей,  характерных  признаков  их 
внешнего вида,  названий детенышей 
и т. д. 

Воспитание внимания к речи
Совершенствовать  навык 
внимательно  слушать  связные 
рассказы  логопеда,  воспитателей  и 
своих  товарищей,  чтобы  затем 
вариативно  использовать 
лексический  материал  в  своих 
ответах. 
Воспитывать  умение  замечать 
ошибки  в  рассказах  товарищей  и 
удерживать  их  в  памяти  до  конца 
рассказа. 

Упражнения в пользовании 
элементарной контекстной речью

Формировать у детей умение отвечать 
на вопросы кратко и развернуто без 
опоры на образец рисунка, поделки, 
опираясь лишь на представления о 
предмете, явлении.
Закреплять  умение  логично 
рассказывать  о  последовательности 
выполнения  предстоящей  работы,  а 
также  объяснять  некоторые  моменты, 
например: «Чем обусловлен выбор того 
или  иного  материала?»  (Я выбрал 
острые ножницы. Мне нужны острые 
ножницы,  потому  что  я  буду  резать 
плотную  бумагу.)  Чем  обусловлено  то 
или  иное  расположение  предметов  на 
листе бумаги? («Почему ты нарисуешь 
дерево  справа?» —  Потому  что  слева 
на  моем  рисунке  будет  дом.)  С  чем 
связана  такая  последовательность  в 
выполнении ряда операций? (Сначала я  
буду  примеривать  дверь  и  окно,  а  
потом  приклеивать.  «Почему  надо 
сначала  примеривать?» —  Сначала 
надо  примерить  дверь  и  окна,  чтобы 
знать, сколько их уместится, а потом 
уже их наклеивать.)
Закреплять у детей навыки пользования 
объясняющей речью путем выступления 
их в роли учителя («Объясни, как 
учитель, что и как надо делать…» 
«Объясни так, чтобы тебя поняли все 
дети…»).
Совершенствовать   умение  не  только 
правильно  объяснить  процесс 
выполнения  работы,  но  и  задавать 
конкретные  вопросы,  точно  и  кратно 
формулировать их. 
Упражнять  детей  в  пользовании  более 
сложной  рассуждающей  речью, 
например:  «Как  бы  ты  поступил,  если 
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Закреплять  у  детей  навыки  по 
запоминанию  устного  задания  и 
воспроизведению  определенного 
ряда  действий  в  определенной 
последовательности. 

Упражнения  в  пользовании 
контекстной речью
Совершенствовать  навык  составлять 
рассказы  без  наглядной  опоры 
сначала по вопросам, а затем без них.
Совершенствовать умение составлять 
рассказы  по  картине,  а  затем — 
умению  продолжать  развивать  по 
представлению  сюжет,  который  мог 
бы  быть  после  изображенного  на 
картине действия. Аналогично учить 
детей  составлять  рассказ  о  том,  что 
могло  предшествовать 
изображенному на картине действию.
Поощрять  творческую  активность 
детей  в  составлении  рассказов  на 
заданную тему, из личного опыта, по 
образцу рассказа логопеда и т. д.
Воспитывать умение быстро отбирать 
речевые  средства  и  правильно 
формулировать мысль. 
Закреплять  умение  пересказывать 
прочитанные  тексты  сначала  по 
вопросам,  затем без вопросов, учить 
продолжать рассказ товарища с того 
места, где он остановился. 
Развивать умение отличать сказку по 
некоторым признакам от рассказа и в 
соответствии  с  заданием  самим 
придумать сказку или рассказ.
Развивать  умение  самостоятельно 
делать  вывод  при  сравнении 
предметов. 
Закреплять  все  навыки  пользования 
самостоятельной  речью,  полученные 
ранее.
На занятиях воспитателя поощряется 
активная речь детей, они пользуются 

бы  тебе  не  дали  зеленую  краску?» — 
Я попросил  бы зеленый  лист бумаги  и 
траву рисовать не стал бы, а только  
цветы и деревья. «А если бы я не дала  
ножницы,  как  бы  ты  выполнил 
задание?» — Я стал бы выщипывать из 
тонкой  бумаги  облака,  как  вы  нас 
учили, и потом наклеил бы их и т. п.
Упражнять  в  умении  предварительно 
планировать  рассказ  мысленно  (про 
себя), а затем рассказывать его вслух.
Упражнять  в   умении  перестраивать 
свой план,  чтобы не повторять рассказ 
товарища.
Совершенствовать стилистику детских 
рассказов.
Обращать внимание детей на излишние 
повторы, незаконченные фразы, 
порядок слов в предложении, что 
способствует формированию 
внутренней речи.
Закреплять у детей навыки пользования 
самостоятельной речью различной 
сложности.
 В специально организованных 
ситуациях (умывание, дежурство, 
уборка помещения и т. д.) закреплять у 
детей навыки самостоятельной речи, 
приобретенные на предыдущих этапах 
обучения. 
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самостоятельной речью, усвоенной в 
I и II периодах. Закрепление речевых 
навыков проводится и вне занятий: на 
прогулках, экскурсиях, при одевании, 
раздевании,  дежурствах,  посильном 
труде и т. д. 

IV Май, 
июнь 

Расширять  знания  детей  о  лете, 
насекомых, растениях.
Уточнять  и  обогащать  знания  о 
характерных  признаках  лета,  учить 
умению  сравнивать  лето  с  другими 
временами года.
Познакомить  детей  со  школой  и 
библиотекой.
Дать  представления  о  том,  что  в 
школе учатся читать, писать, считать, 
о  школьных  принадлежностях 
(парты,  доска,  мел,  портфель,  книги 
(учебники),  тетради,  ручки, 
карандаши,  линейки,  разрезная 
азбука).
Дать  представление  о  том,  что  в 
библиотеке хранятся книги, их можно 
брать и читать дома или в читальном 
зале.  Познакомить  с  такой 
профессией,  как  библиотекарь. 
Воспитывать  бережное  отношение  к 
книгам.
Уточнить,  расширить  и 
активизировать  словарь  детей  при 
формировании  понятий  о  лете, 
насекомых,  растениях,  школе, 
библиотеке.

Воспитание внимания к речи
Закрепить  навыки  умения 
внимательно  выслушать  любого 
собеседника  как  на  занятиях,  так  и 
вне  их:  не  перебивать,  не 
вмешиваться  в  разговор,  запоминать 
ошибки,  неточности  в  речи 
товарищей,  уметь  поправлять 
ошибку.
Воспитывать  умение  спокойно 

Воспитание внимания к речи 
Закрепить  все  навыки  речевого 
поведения,  полученные  за  год: 
внимательно  слушать  речь  всех 
окружающих  (взрослых,  близких, 
родных,  незнакомых  людей,  своих 
товарищей),  выслушивать  до  конца, 
понимать  содержание  сказанного, 
правильно  выполнить  просьбу  или 
поблагодарить  за  совет,  пожелание; 
уметь  объяснить  понятно,  кратко  или 
развернуто,  отвечая  на  вопрос 
взрослого.  Замечать  ошибки в  речевом 
поведении  своих  товарищей,  уметь 
объяснить ошибку, предложить вариант 
правильного ответа, способа поведения.

Упражнения в пользовании более 
сложной контекстной речью

Закреплять  навыки  построения 
последовательного  рассказа  о 
предстоящей деятельности,  задуманной 
самими  детьми,  и  предварительного 
мысленного  планирования  с  учетом 
прослушанных  рассказов  детей. 
Широко  практикуются  прерывание 
рассказов  ребенка  вопросом  логопеда, 
требующим  дополнения,  объяснения 
или  рассуждения,  а  иногда  и 
доказательства только что сказанного.
Развивать  навык   детей  одно  и  то  же 
содержание  своей  деятельности 
передавать  развернуто  и  кратко, 
называя  лишь  основные  операции  в 
предстоящей работе.
Закреплять  все  формы  ситуативной  и 
контекстной речи.
Закрепляются  навыки  самостоятельной 
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реагировать на замечания взрослых и 
товарищей,  правильно  выполнять 
сложные поручения.

Упражнения в пользовании более 
сложной контекстной речью

Закрепить  навыки  пользования 
самостоятельной  связной  речью 
различной  сложности,  как 
ситуативной,  так  и  контекстной. 
Большее  количество  упражнений 
отводить  на  закрепление  сложной 
контекстной речи.
Упражнять  детей  в  составлении 
творческих  рассказов  и  сказок  по 
картине,  по  образцу  логопеда,  из 
личного опыта, придумывании конца 
к рассказу.
Упражнять в умении использовать  в 
рассказах  сравнения,  определения  и 
другие  выразительные  средства 
(интонация,  пауза,  подражание 
голосам  действующих  лиц  в  сказке 
или рассказе).
Воспитатель  в  различных режимных 
моментах  должен  закреплять  все 
речевые навыки детей, усвоенные на 
протяжении года. 

речи, усвоенной на предыдущих этапах 
обучения. 

      Итоги коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе
      Оценивается:
      • степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи;
      • особенности  речевого  общения —  вариабельность  проявления  заикания  в 
зависимости  от:  темы  общения;  ситуации  общения;  формы  речи  (диалогическая, 
монологическая; ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа речи;
      • особенности речевого поведения (активность, импульсивность);
      • проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой 
судороги,  непреднамеренные  паузы  в  высказывании,  «трудные»  звуки,  эмболофразия, 
сопутствующие движения).
       В подготовительной группе дети должны:
      • усвоить  содержание  программы  подготовительной  группы  общеобразовательного 
детского сада;
      • овладеть  разными  формами  самостоятельной  контекстной  речи —  рассказом  по 
представлению, пересказом;
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      • свободно  пользоваться  плавной  речью  различной  сложности  в  разных  ситуациях 
общения;
      • уметь адаптироваться к различным условиям общения;
      • преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.

8.3. Совместная деятельность логопеда и воспитателя по преодолению общего недоразвития 
речи, заикания у детей дошкольного возраста

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе во 
многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде 
всего логопеда и воспитателей.

Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 
направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 
работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; а 
также  еженедельные  задания.  В  календарных  планах  воспитателей  в  начале  каждого 
месяца логопед указывает лексические темы на месяц,  примерный лексикон по  каждой 
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 
детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

• логопедические пятиминутки;

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

• индивидуальная работа;

• рекомендации по подбору художественной литературы и

иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 
содержат  материалы  по  развитию  лексики,  грамматики,  фонетики,  связной  речи, 
упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков,  по  развитию 
навыков  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических 
представлений и неречевых психических функций, то есть для повторения и закрепления 
материала,  отработанного  с  детьми  логопедом.  Логопед  может  рекомендовать 
воспитателям  использовать  пятиминутки.  Обычно  планируется  2—3  пятиминутки  на 
неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 
темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 
случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика  служат  для  развития 
общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением, 
развития подражательности и творческих способностей.  Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 
в  свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  тоже  обязательно  выдерживаются  в 
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рамках  изучаемой  лексической  темы.  Именно  в  играх  и  игровых  заданиях  наиболее 
успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

Так, подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для проведения в 
средней группе при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный словарь 
детей,  ввести  в  их  речь  глаголы  соберем,  натаскаем,  накопаем,  срежем,  нарвем.  А 
упражнение  «Теленок»,  которое  проводится  в  средней  группе  при  изучении  темы 
«Домашние  животные»,  расширяет  образный  словарь  детей,  позволяет  ввести  в  него 
прилагательные рогатый, хвостатый, ушастый. Пальчиковая гимнастика «Наша квартира», 
которая проводится в подготовительной к школе группе при изучении темы «Мебель», 
вводит  в  активную  речь  детей  относительные  прилагательные  дубовый, 
зеркальный,  журнальный.  Игры  и  игровые  упражнения  помогают  детям  осознать 
элементы  языка,  речи  и,  прежде  всего,  слова,  что  становится  предпосылкой  для 
усвоения программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе.

Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей,  логопед  рекомендует  им 
совместную деятельность с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 
при  усвоении  которых  эти  дети  испытывают  наибольшие  затруднения.  Важно, 
чтобы  в  течение  недели  каждый  ребенок  хотя  бы  по  одному разу  позанимался  с 
воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего  логопеды  рекомендуют  совместную 
деятельность по автоматизации и дифференциации звуков.

Зная,  какие  трудности  испытывают  воспитатели  при  подборе  наглядно-
дидактических  и  литературных  материалов,  как  сложно  им  учесть  особенности 
общего  и  речевого  развития  детей  с  речевой  патологией,  логопед,  как  правило, 
составляет  примерный  перечень  художественной  литературы  и  иллюстративного 
материала, рекомендуемых для каждой недели работы.

8.4. Логопедическая документация

      Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за 
процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых приемов.

      В течение учебного года логопед оформляет:

      • речевые карты на каждого ребенка;

      •  планы совместной деятельности, которая включает тему, цель, основные этапы 
деятельности,  используемый  речевой  и  дидактический  материал;  фамилии  детей, 
выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы;

      • индивидуальные тетради  дошкольников,  где кратко отражается  характеристика 
нарушений  звукопроизношения  ребенка,  фиксируется  комплекс  упражнений  для 
активизации  артикуляционного  аппарата  на  длительный  период.  В  доступной  для 
родителей  форме  записываются  отдельные  методические  приемы  по  вызыванию 
отсутствующих  звуков,  по  развитию  фонематического  слуха  и  др.  Рекомендуются 
упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной деятельности. Логопед таким 
образом информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их 
участие в педагогическом процессе;

      • тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 
индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические требования к 
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отбору  речевого  материала  в  зависимости  от  этапа  коррекции.  Воспитатель  отмечает 
особенности  выполнения  предлагаемых  тренировочных  упражнений  и  возникающие 
трудности у каждого ребенка;

      • отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию 
об  эффективности  логопедической  работы  и  рекомендации  о  дальнейшем 
образовательном маршруте ребенка.

      Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 
этим планируются:

      • семинары для воспитателей, беседы и консультации;

      • консультативные  разборы  наиболее  трудных  детей  с  привлечением  других 
специалистов (психоневролога, воспитателя);

      • работа  с  родителями  (индивидуальные  беседы;  привлечение  родителей  к 
выполнению  домашних  заданий,  оформлению  тематических  выставок;  проведение 
открытой совместной деятельности, родительских собраний; организация выпусков детей 
в присутствии родителей и пр.).

      Для  повышения  эффективности  коррекционно-развивающего  процесса  логопеду 
рекомендуется  поддерживать  связь  с  логопедом  общеобразовательной  школы  и 
поликлиники.

9. Перечень программ, технологий, методических пособий, 
необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса.

Список пособий к Программе
Официальные документы
Закон «Об образовании» Российской Федерации.
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и  развития детей, 

1990.
 Давыдов   В.   В.,    Петровский   В.   А.   и   др.   Концепция   дошкольного 

воспитания  //
Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.
Приказ Минобрнауки России № 655 от 23  ноября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие Федеральных государственных требований к
структуре  основной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования».

218



Психолог в детском саду
Методические пособия

Веракса   А.   Н.   Индивидуальная   психологическая   диагностика   ребенка   5-7 
лет.  -  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.  -М.: 
Мозаика- Синтез, 2006-2010.

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-
дошкольника,— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2007-2010.

Комарова  Т.  С,  Зацепина  МБ.  Интеграция  в  воспитательно-образовательной 
работе детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред.  О. В. 
Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. 

-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Образовательная область «Здоровье»
Методические пособия
Новикова И.М. Формирование представлений о  здоровом  образе

жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез,
2009-2010.

Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском  саду. Средняя группа. М.: 
Мозайка - синтез. 2009-2010

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском  саду. Старшая группа. М.: 
Мозайка - синтез. 2009-2010

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.
Степаненкова  Э. Я. Методика  проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010

Образовательная область «Социализация»
Методические пособия

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2006-2010.

Губанова   Н.   Ф.   Развитие   игровой  деятельности.   Система  работы  в   первой 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,

Гу6анова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  средней 
группе детского сада. — М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
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Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 
Мозаика- Синтез, 2007-2010.

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 
Мозаика- Синтез,2006-2010.

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 
Мозаика- Синтез, 2007-2010.

Образовательная область «Труд»
Методические пособия
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,
2008-2010.
Куцакова   Л.   В.   Нравственно-трудовое   воспитание   в   детском  саду,   —М.:. 

Мозаика- Синтез, 2007-2010.

Образовательная область «Познание»
 Продуктивная (конструктивная) деятельность

Методические пособия
Веракса  Н.  Е.,   Веракса  А.  Н.  Проектная  деятельность  дошкольников. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л.  В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в  подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-
Синтез, 2006-2010.

Формирование элементарных математических представлений
методические пособия

Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных 
математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Помораева И.  А.,  Позина  В. А.  Занятия по формированию  элементарных 
математических представлений  во  второй  младшей  группе  детского  сада:   Планы 
занятий.  —М.:  Мозаика- Синтез, 2006-2010.

Помораева И.  А.,  Позина  В. А.  Занятия по формированию  элементарных 
математических представлений в  средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Помораева И.  А.,  Позина  В. А.  Занятия по формированию  элементарных 
математических представлений в  старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; 
Мозаика-Синтез, 2009- 2010.

Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010
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Денисова Д.   Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-
Синтез, 2006- 2010.

Денисова   Д.   Математика   для   дошкольников.   Подготовительная   к   школе 
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010

наглядно-дидактические пособия
Плакаты большого формата 
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Формирование целостной картины мира
Методические пособия
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 

2002. 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 
— Самара, 1997.

Дыбина  О.  Б.   Занятия  по  ознакомлению  с   окружающим  миром  во  второй 
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010

Дыбина  О.  Б.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  средней 
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-
Синтез, 2009-2010.

Саулина   Т.   Ф.   Три   сигнала   светофора.   Ознакомление   дошкольников   с 
правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М. :Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических  представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010.

Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Бытовая 

техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Офисная техника и 
оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010.

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Школьные 
принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и листья. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. Домашние животные. —М.;  Мозаика-Синтез, 2005-
2010. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
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Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Космос. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  Насекомые, —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. Собаки—друзья и 

помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 
2005-2010.

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Ягоды  садовые, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Весна.  - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Репка. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Летние виды спорта. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-
2010.

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 
Мозаика-Синтез,2005-2010.

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.'. 
Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. - М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010.

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010,

Плакаты большого формата Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. Фрукты. 
— М,: Мозаика-Синтез, 2010.

Образовательная область «Коммуникация»
Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010.
Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  разновозрастной  группе  детского  сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 
Максаков А. И.   Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика- Синтез, 2005-2010.
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Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-
дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно- дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.

Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Говори 

правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Множественное число. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010.

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  Словообразование. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007—2010. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.

Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Рабочие тетради
Средняя группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Старшая группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Подготовительная к школе группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.

Образовательная область «Чтение художественной литературы»
Методические пособия
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.

Образовательная область «Художественное творчество»
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Методические пособия
Баранова  Е,  В.,  Савельева  А.  М.  От  навыков  к  творчеству:  обучение 

детей  2-7  лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
Комарова Т.  С.  Школа  эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез,2010
Комарова Т.  С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей /  Под ред. Т.  С.  Комаровой. - М, 

2005.
 Голоменникова О. А.  Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной 

. М., 2005.

Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь — народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан. Изделия.—

М.: Мозаика-Синтез, 2010. Полхов-Майдан.  Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 
2010. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Дымковская 

игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Филимоновская игрушка.  —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. Хохломская  роспись, —М.:  Мозаика-Синтез, 2005-
2010,

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
 Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
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Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Тайны 
бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Образовательная область «Музыка»
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005- 2010.
 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
Зацепина   М. Б.   Культурно-досуговая   деятельность  в   детском  саду.   — 

М.:  Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика- Синтез, 2005-2010..
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.

Так  же  при  осуществлении  воспитательно-образовательного 
процесса  используется  методический  комплект  к  программе  «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой).

10.1. Программа «Развитие эмоциональности у детей 4-5 лет»

Пояснительная записка

Программа «Развитие эмоциональности у детей 4 – 5 лет» разработана на основе 
программы «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Крюкова С.В., Слободяник 
Н.П.)

Не  каждый  взрослый  человек  способен  разобраться  во  всей  гамме  своих 
переживаний,  а  для  ребенка  эта  задача  является  еще  более  трудной.  Дети  не  всегда 
правильно  понимают  даже  простые  эмоции,  тем  более  трудно  им  осознать  те 
разнообразные  переживания,  которые  возникают  по  мере  расширения  их  связей  с 
окружающим миром.

С.Л.  Рубинштейн  выделял  три  вида  эмоциональных  переживаний.  Первый  — 
уровень  органической  аффективно-эмоциональной  чувствительности,  когда  чувство 
выражает состояние  организма,  находящегося  в определенных реальных отношениях с 
окружающей  действительностью.  Более  высокий  уровень  эмоциональных  проявлений 
составляют  предметные  чувства,  соответствующие  предметному  восприятию  и 
предметному действию. На этом уровне чувство является не чем иным, как выражением в 
осознанном переживании отношения человека к миру. Ценность, качественный уровень 
этих чувств зависят от их содержания, от того, какое отношение и к какому объекту они 
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выражают.  Наконец,  над  предметными  чувствами  поднимаются  более  обобщенные 
чувства, как-то: чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т.д.

Данная программа направлена на работу с "предметными чувствами". 

Основная  цель программы — ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 
помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, 
и дать ему словесное наименование. Накапливая определенные моменты проживания и 
фиксации  на  каком-либо  чувстве,  ребенок  сможет  создать  свой  собственный 
"эмоциональный фонд", с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных 
чувствах и в чувствах людей, которые его окружают.

Человек  судит  об  эмоциональном  состоянии  другого  по  особым  выразительным 
движениям,  мимике,  изменению голоса.  Поза,  жест,  особенности  движений во  многом 
дополняют  мимику  и  играют  важную роль  в  передаче  эмоционального  состояния.  По 
выражению  Ж.  Лабрюйера,  "в  тоне  голоса,  в  глазах  и  в  выражении  лица  говорящего 
имеется не меньше  красноречия, чем в самих словах". 

Задачи  программы  —  научить  детей  понимать  собственное  эмоциональное 
состояние, выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, 
жесты, выразительные движения, интонации.

Кроме того, в ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и 
саморегуляции,  что  создает  условия  для  формирования  у  них  способности  управлять 
своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и "проживание" ситуаций, вызывающих 
разнообразные чувства, повышают эмоциональную устойчивость ребенка,  что помогает 
ему легче переносить аналогичные, но более мощные воздействия.

Поскольку  эмоции  заразительны,  коллективное  сопереживание  усиливает  их  и 
позволяет получить более яркий опыт проживания эмоциональных ситуаций.

Программа предназначена для детей 4-5 лет.

Программа  рассчитана  на  16  часов  непосредственной  образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 
присмотру и уходу за детьми).

Программа  реализуется воспитателем / педагогом – психологом.

Работу  по  программе  рекомендуется  начинать  в  сентябре  -  октябре,  после 
завершения периода адаптации детей в группе.

Примерное тематическое планирование .

  
№

Тема Цели развивающих встреч

1 Робость — повышение у детей уверенности в себе;
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— сплочение группы;

— знакомство с чувством робости.

2 Радость — первичное знакомство с чувством радости;

— развитие умения адекватно выражать свое эмоциональное 
состояние;

— развитие способности  понимать эмоциональное 
состояние другого человека.

3 Радость — продолжение знакомства с чувством радости.

4 Радость — продолжение знакомства с чувством радости;

— развитие способности понимать и выражать 
эмоциональное состояние другого.

5 Радость — закрепление и обобщение знаний о чувстве радости.

6 Страх — знакомство с чувством страха;

— изучение выражения эмоциональных состояний в 
мимике.

7 Страх — продолжение знакомства с чувством страха;

— поиск путей преодоления страха;

-  развитие  эмпатии, умения сопереживать другим.

8 Страх — учить детей узнавать чувство страха по его проявлениям;

— развивать умение справляться с чувством страха; - учить 
детей выражать чувство страха в рисунке.

9 Страх — продолжение знакомства с чувством страха.

1
0

Удивление — знакомство с чувством удивления;

— закрепление мимических навыков.

1
1

Самодовольство — знакомство с чувством самодовольства.

1
2

Злость — знакомство с чувством злости;

— тренировка умения различать эмоции.

1
3

Стыд - знакомство с чувством стыда

1 Вины — знакомство с чувством вины.
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4

1
5

Отвращение, брезгливость - знакомство с чувством отвращения

1
6

Закрепление знаний о 
чувствах

— закрепление умения различать чувства.

10.2.             Программа «Основы безопасности детей 5-6 лет»

Пояснительная записка

Цель  программы  —  воспитать  у  ребенка  навыки  адекватного  поведения  в 
различных неожиданных ситуациях. Содержание данной программы становится все более 
актуальным в наше опасное время. 

Данная  Программа  разработана  на  основе  Программы   «Основы  безопасности 
детей дошкольного возраста» (Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стеркиной). 

Безопасный и здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и неожиданных ситуациях. 

Главной  задачей  программы  является  развитие  у  детей  дошкольного  возраста 
самостоятельности и ответственности за свое поведение.

Основные принципы реализации программы:

- полноты – содержание программы реализуется по всем разделам работы;

-  системности   -  работа  проводится  целенаправленно  весь   учебный  год  при 
гибком  распределении  содержания  программы  и  с  учетом  спонтанно  возникающих 
ситуаций;

-  сезонности –  учитываются  климатические  и  сезонные  изменения  для 
максимального приближения к естественным природным  условиям;

-  возрастной  адресованности –  содержание  работы  с  детьми  разного  возраста 
выстраивается в соответствии с возможностями детей по усвоению материала;

-  преемственности  взаимодействия  с  ребенком  в  условиях  дошкольного 
учреждения  и  семьи  –  родители  становятся  активными  участниками  педагогического 
процесса  в  детском  саду,  должны  поддерживать  требования  педагогов,  проводить  с 
детьми дома беседы и обсуждать конкретные темы, предложенные педагогами.

Известно,  что  в  дошкольном возрасте  ребенок  впервые знакомится  с  огромным 
количеством правил, требований, предостережений и т. д., и детям самим трудно осознать 
всю степень их значимости, «обязательности». Определяя содержание программы, авторы 
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выделили  правила  поведения,  которые  дети  должны  выполнять  неукоснительно, 
поскольку от этого зависят их здоровье и безопасность.

Программа предназначена для детей 5 – 6 лет.

Программа  рассчитана  на  28  часов  непосредственной  образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 
присмотру и уходу за детьми), а так же:

-  в игровой, 

-  коммуникативной, 

- трудовой, 

- познавательно-исследовательской, 

- продуктивной,

- музыкально-художественной деятельности, 

           - в процессе чтения,

-  в  ходе режимных моментов,

- в самостоятельной деятельности,

- во взаимодействии с семьями воспитанников.

Программа реализуется с сентября (по истечению адаптационного периода) по май.

Любое правило, норма поведения становятся действенным регулятором поведения 
только в том случае, если они осознаны и приняты самим человеком. Поэтому наряду с 
традиционными  формами  обучения  авторы  программы  уделяют  особое  внимание 
организации «собственного жизненного опыта ребенка», «созданию условий», в которых 
ребенок может применить эти правила и убедиться в их необходимости.

Программа  предлагает  учитывать  своеобразие  бытовых  и  культурных  условий, 
особенности социальной и экономической жизни семьи. Ориентиром служит жизненный 
опыт  детей,  а  также  их  представления  и  аргументы  в  пользу  того  или  иного  типа 
поведения.  Опираясь  на  опыт  детей,  их  знания  и  представления,  педагог  может 
планировать свою работу с детьми и их родителями.

Основное содержание работы по данной программе строится по следующим 
разделам:

1. «Ребенок и другие люди»
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В  данном  разделе  рассматриваются  типичные  ситуации  контактов  с  незнакомыми 
людьми, которые могут быть опасны для ребенка. Например, ситуации, когда взрослый 
уговаривает ребенка поехать или пойти с ним куда-то, угощает сладостями или проявляет 
насильственные  действия.  Поэтому  ребенка  учат  доступным  приемам  защитного 
поведения  (громкий  крик,  призывы  о  помощи,  привлечение  внимания  окружающих). 
Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома. Ребенок об этом 
должен быть предупрежден (не открывать дверь чужим, не входить в подъезд одному без 
родителей).  Авторы  предлагают  проводить  с  детьми  игровые  тренинги,  в  которых 
разыгрываются  разные  жизненные  ситуации  на  основе  сказочных  сюжетов  (например, 
«Волк и семеро козлят»).

Естественно,  при  обсуждении  с  детьми  данных  тем  педагогам  следует  проявлять 
тактичность  и  осторожность,  чтобы  не  спровоцировать  невротических  реакций  и  не 
внушить детям чрезмерный страх.

2. «Ребенок и природа»

Содержание  данного  раздела  дает  детям  представление  о  взаимосвязи  всех 
природных  явлений.  Детей  знакомят  с  проблемами  загрязнения  окружающей  среды, 
объясняют, как это сказывается на растениях и животных и на здоровье человека. В связи 
с этим объясняется необходимость соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть 
руки  перед  едой,  мыть  фрукты  и  овощи,  пить  кипяченую  воду  и  пр.).  В  качестве 
аргументов  можно  показать  детям  воду  под  микроскопом,  чтобы  они  убедились  в  ее 
несовершенном  качестве.  Во  время  экскурсий  и  с  помощью  видеоматериалов  детей 
знакомят с ядовитыми растениями, грибами, учат отличать их от съедобных.

3. «Ребенок дома»

В  данном  разделе  раскрывается  содержание  работы  педагога  по  ознакомлению 
детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых предметов домашнего быта. 
Выделяют три группы таких предметов.

1. Предметы,  связанные  с  огнем  и  электричеством.  Ими  могут  пользоваться  только 
взрослые (спички, газовая плита,  печка,  электроприборы и пр.).  Здесь уместны прямые 
запреты и объяснения, что может случиться при их нарушении.

2. Предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, вилка, 
иголка).

3. Предметы,  которые  взрослые  должны  хранить  в  недоступном  для  ребенка  месте 
(бытовая химия,  пищевые кислоты,  спиртные напитки и т.  д.).  Правила хранения этих 
веществ обсуждаются педагогом с родителями.
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4.  «Здоровье ребенка»

Содержание  раздела  «Здоровье  ребенка»  направлено  на  формирование  у  ребенка 
понимания ценности своего здоровья как одной из главных в жизни человека.  Ребенок 
должен знать свое тело, научиться заботиться о нем и ни в коем случае не вредить своему 
организму.  Для  этого  педагог  рассказывает  детям  об  организме  человека,  о  том,  как 
работают его основные системы. Педагог учит детей прислушиваться к сигналам своего 
организма и вовремя реагировать на них.

В этот же раздел входят занятия физкультурой. Задача физического воспитания — 
привить ребенку потребность в физических упражнениях. Этому способствует воспитание 
удовольствия от движения на свежем воздухе,  от массажа,  гимнастики и т.  д.  Педагог 
знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при травмах, обсуждает, какую 
помощь каждый может оказать  сам себе:  если промок — переодеться;  если замерз  — 
попрыгать;  если  ушибся  —  приложить  что-то  холодное.  В  случаях  серьезных  травм 
необходимо сразу обратиться к взрослым.

5. «Эмоциональное благополучие ребенка»

Важнейшим условием безопасного образа жизни авторы считают  эмоциональное 
благополучие  ребенка.  В  специальном  разделе  анализируются  источники  возможных 
эмоциональных проблем ребенка и даны пути их преодоления.

Так, негативное влияние на настроение детей оказывают детские страхи (боязнь темноты, 
сказочных персонажей,  животных и др.).  Предотвращать  или снижать  уровень страхов 
дошкольника  —  важнейшая  задача  воспитателей,  родителей  и  детских  психологов. 
Нередко отрицательные эмоции возникают в результате  конфликтов в группе,  поэтому 
важно  учить  детей  адекватным  способам  выхода  из  конфликтной  ситуации.  Педагогу 
необходимо  уметь  предотвращать  детские  ссоры.  Важным  подспорьем  в  этом  служат 
игры, в которых необходимо проявлять согласованные действия, взаимопомощь, решать 
проблемные ситуации, требующие взаимопонимания и умения разрешать конфликты.

6. «Ребенок на улицах города»

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» — это прежде всего знакомство детей с 
правилами  поведения  на  улицах:  им  объясняют  необходимость  соблюдения  правил 
уличного движения,  знакомят с  основными дорожными знаками,  сигналами светофора, 
движениями регулировщика и т. д.

Специальным предметом обсуждения являются правила поведения в транспорте. В играх 
и на занятиях эти правила закрепляются.

Авторы  считают,  что  прямые  запреты  со  стороны  взрослых  должны  быть  сведены  к 
минимуму. Значительно важнее найти позитивные способы воздействия на детей. К их 
числу относятся, например, способ показа неправильных действий, похвала за хороший 
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поступок и, главное, положительный пример со стороны взрослых. Важнейшее условие 
эффективности воспитания — тесные контакты и сотрудничество педагога с родителями.

Примерный тематический план
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Работа с детьми Работа с 
родителями

Форма 
проведения

Содержание и цель работы

          Сентябрь

Беседа  Тема: «Первое сентября».
Цель: закрепить представления о  начале учебного года  в школах и  
детских садах. 
Картина «Первое сентября»,
Макет улицы, дорожные знаки.

Папка  – 
передвижка: 
«Обеспечение 
безопасного 
поведения  детей 
в  быту»,
«Один дома».Экскурсии

, наблюдения
Целевые прогулки за территорию детского сада.

Цель: закреплять необходимость соблюдать правила дорожного движения.

Беседа Тема: «Опасные предметы».
Цель: уточнить представления детей об источниках опасности в доме,  о 
правилах пользования бытовой техники.

Дидактиче
ская игра

 «Раз, два, три, что может быть опасно - найди».
Цель: закреплять представления об источниках опасности в доме, 
развивать сообразительность, быть внимательным.

Октябрь

Экскурсия Тема: «Целевая прогулка».
Цель: закреплять правила поведения на улице.

Консультаци
и  с  родителями 
на тему: «Страхи 
у детей».

Папка  – 
передвижка: 
«Мы  и  наши 
внуки».

Беседа Тема: «На чем люди ездят».
Цель: учить составлять рассказ о транспортных средствах.

Дидактиче
ская игра

«Острые предметы».
Цель: закрепить представление об острых предметах, колющих и режущих 
предметах, предостеречь от несчастных случаев в быту.

Творческа
я игра

Отгадывание загадок о кухонных принадлежностях.
Цель: закреплять представления о предметах быта, находить отгадку.

Ноябрь

Экскурсия 
не кухню

Тема: «На кухне».
Цель: учить замечать опасные предметы на кухне: горячая плита, режущие 
предметы. 

Консультаци
я  «Приучать 
детей  к 
домашнему 
труду».

Папка  – 
передвижка «Как 
учить  ребенка 
безопасному 
поведению».

Беседа Тема: «Как работает мой организм».
Цель: дать первоначальные представления о строении человеческого 
организма и функциях его основных органов.

Дидактиче
ская игра

Тема: «Видим, слышим, ощущаем».
Цель: закреплять представления об органах чувств.

 

Беседа Тема: «Чтобы не было беды».
Цель: дать преставление о роли огня в жизни человека.



Приложение 1 
Антропометрические показатели

физического развития и здоровья детей

Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте* 
4 года
Вариант роста Мальчики Девочки

Рост 
(в см)

Вес
 (в кг)

Рост
 (в см)

Вес 
(в кг)

ниже среднего     94**
95
96
97
98

от 12,8 до 16,6
 13,1 - 16,9
 13,5 - 17,3
 13,8 - 17,6
 14,2 - 18,0

     93**
94
95
96
97

от 12,4 до 16,7
«12,7»  17,0
«13,0»  17,3
«13,3»  17,6
«13,6»  17,9
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средний 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

14,5 - 18,3
«14,8» 18,6
«15,2» 19,0
«15,5» 19,3
«15,9» 19,7
«16,2» 20,0
«16,6» 20,4
«16,9» 20,7
«17,2» 21,0
«17,6» 21,4 
«17,9» 21,7

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

«13,9» 18,2
«14,2» 18,5
«14,5» 18,8
«14,8» 19,1
«15,1» 19,4
«15,4» 19,7
«15,7» 20,0
«16,0» 20,3
«16,3» 20,6
«16,6» 20,9
«16,9» 21,2
«17,2» 21,5

выше среднего 110
111
112
113
114

«18,2» 22,0
«18,6» 22,4
«18,9» 22,7
«19,3» 23,1
«19,6» 23,4

110
111
112
113
114

«17,5» 21,8
«17,8» 22,1
«18,1» 22,4
«18,4» 22,7
«18,7» 23,0

высокий 115
116
117
118
119

«19,9» 23,7
«20,3» 24,1
«20,6» 24,4
«21,0» 24,8
«21,3» 25,1

115
116
117
118
119

«19,0» 23,3
«19,3» 23,6
«19,6» 23,9
«19,9» 24,2
«20,2» 24,5

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит 
веса).
  2.Дети  с  весом,  превышающим  границы  (избыток  веса),  направляются  к 
эндокринологу, т.к. возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к.  возможна 
общая задержка физического развития
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5 лет

Вариант роста Мальчики Девочки
Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 100**
101
102
103
104
105

от 14,4 до 
19,5
«14,7» 19,8
«15,1» 20,2
«15,4» 20,5
«15,7» 20,8
«16,1» 21,2

97**
98
99
100
101

от 13,4 до 
19,4
«13,8»  19,8
«14,2»  20,2
«14,6»  20,6
«15,0»  21,0

средний 106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

«16.4» 21,5
«16,7» 21,8
«17,0» 22,1
«17,4» 22,5
«17,7» 22,8
«18,0» 23,1
«18,4» 23,5
«18,7» 23,8
«19,0» 24,1
«19,4» 24,5 
«19,7» 24,8

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

«15,4» 21,4
«15,8» 21,8
«16,2» 22,2
«16,6» 22,6
«17,0» 23,0
«17,4» 23,4
 «17,8» 23,8
«18,2» 24,2
«18,6» 24,6
«19,0» 25,0

выше среднего 117
118
119
120
121
122

«20,0» 25,1
«20,3» 25,4
«20,7» 25,8
«21,0» 26,1
«21,3» 26,4
«21,7» 26,8

112
113
114
115
116

«19,4» 25,4
«19,8» 25,8
«20,2» 26,2
«20,6» 26,6
«21,0» 27,0

высокий 123
124
125
126
127

«22,0» 27,1
«22,3» 27,4
«22,7» 27,8
«23,0» 28,1
«23,3» 28,4

117
118
119
120
121

«21,4» 27,4
«21,8» 27,8
«22,2» 28,2
«22,6» 28,6
«23,0» 29,0

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит 
веса).
  2.Дети  с  весом,  превышающим  границы  (избыток  веса),  направляются  к 
эндокринологу, т.к. возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к.  возможна 
общая задержка физического развития.
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6 лет

Вариант роста Мальчики Девочки
Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 107*
108
109
110
111

от 15,7 до 
21,7
«16,1» 22,1
«16,5» 22,5
«16,8» 22,8
«17,3» 23,2

108*
109
110
111
112

от 15,9 до 
21,9
«16,3» 22,3 
«16,7» 22,7 
«17,1» 23,1 
«17,5» 23,5 

средний 112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

«17,6» 23,6
«18,0» 24,0
«18,4» 24,4
«18,8» 24,8
«19,1» 25,1
«19,5» 25,5
«19,9» 25,9
«20,3» 26,3
«20,7» 26,7
«21,0» 27,0
«21,4» 27,4

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

«17,9» 23,9
«18,3» 24,3
«18,7» 24,7
«19,1» 25,1
«19,5» 25,5
«19,9» 25,9
 «20,3» 26,3
«20,7» 26,7
«21,1» 27,1
«21,5» 27,5

выше среднего 123
124
125
126
127

«21,8» 27,8
«22,2» 28,2
«22,6» 28,6
«22,9» 28,9
«23,3» 29,3

123
124
125
126
127

«21,9» 27,9
«22,3» 28,3
«22,7» 28,7
«23,1» 29,1
«23,5» 29,5

высокий 128
129
130
131
132

«23,7» 29,7
«24,1» 30,1
«24,5» 30,5
«24,8» 30,8
«25,2» 31,2

128
129
130
131
132

«23,9» 29,9
«24,3» 30,3
«24,7» 30,7
«25,1» 31,1
«25,5» 31,5

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит 
веса).
  2.Дети  с  весом,  превышающим  границы  (избыток  веса),  направляются  к 
эндокринологу, т.к. возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к.  возможна 
общая задержка физического развития.
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7 лет

Вариант роста Мальчики Девочки
Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 112*
113
114
115
116

от 15,2 до 
15,4
«15,8» 26,0
«16,4» 26,6
«17,0» 27,2
«17,6» 27,8

122*
113
114
115
116

от 15,8 до 
25,8
«16,4» 25,8 
«17,0» 27,0 
«17,6» 27,6 
«18,1» 28,1 

средний 117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

«18,1» 28,3
«18,7» 28,9
«19,3» 29,5
«19,8» 30,0
«20,4» 30,6
«21,0» 31,2
«21,5» 31,7
«22,1» 32,3
«22,7» 32,9
«23,3» 33,5
«23,9» 34,1
«24,5» 34,7

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

«18,7» 28,7
«19,5» 29,3
«19,8» 29,8
«20,4» 30,4
«21,0» 31,0
«21,5» 31,5
 «22,1» 32,1
«22,7» 32,7
«23,3» 33,3
«23,9» 33,9
«24,5» 34,5
«25,1» 35,1

выше среднего 129
130
131
132
133
134

«25,1» 35,3
«25,7» 35,9
«26,3» 36,5
«26,9» 37,1
«27,4» 37,6
«28,0» 38,2

129
130
131
132
133
134

«25,6» 35,6
«26,2» 36,2
«26,8» 36,8
«27,4» 37,4
«28,0» 38,0
«28,5» 38,5

высокий 135
136
137
138
139

«28,6» 38,8
«29,2» 39,4
«29,7» 39,9
«30,3» 40,5
«30,9» 41,1

135
136
137
138
139

«29,1» 39,1
«29,7» 39,7
«30,3» 40,3
«30,9» 40,9
«31,6» 41,6

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит 
веса).
  2.Дети  с  весом,  превышающим  границы  (избыток  веса),  направляются  к 
эндокринологу, т.к. возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к.  возможна 
общая задержка физического развития.
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Приложение 2 

Возрастно-половые нормативы физиометрических показателей

Показатели      Пол
                             Возраст в годах
         4          5              6          7

Сила мышц 
правой кисти 
(кг)

    
       М    4,0 – 8,0    6,0 – 10,5    8,0 – 12,5 10,0 – 12,5

       Д    3,5 – 7,5    4,5 – 9,0    6,0 – 11,0 7,5 – 12,0
Сила мышц 
левой кисти 
(кг)

      М    3,5 – 7,5    5,0 – 10,0    6,0 – 10,5 8,0 – 11,5

      Д    3,5 – 6,5    4,5 – 8,5    5,5 – 9,5 7,0 – 10,5
Жизненная
емкость
легких
  (мл)

      М   900-1200 1000-1400 1200-1600 1300-1700

      Д   900-1150 1000-1250 1150-1500 1250-1600
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Приложение 3

Возрастные нормативы двигательной активности детей

за полный день пребывания в детском саду

(по шагомеру количество движений-локомоций)

Возраст Теплое время года Холодное время года

4 года 12500 – 13500 10000 - 10500

5 лет 14000 -  15000 11000 - 12000

6 лет 15500 -  17500 12500 - 14500

7 лет 18000 - 20000 14500 - 17500
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Приложение 4

Критерии частой (острой) заболеваемости детей

по количеству заболеваний органов дыхания (в т.ч. ОРЗ) за год

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

5  и более 4 и более 4 и более

Инфекционный  индекс  (ИИ)  –  отношение  суммы  всех  случаев  острых  заболеваний  в 
течение года к возрасту ребенка. ИИ у часто болеющих детей составляет 1,1 и более.
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Приложение 5

Оценка уровня биологической зрелости

по срокам прорезывания постоянных зубов

               Возраст Пол

        
   Мальчики Девочки

5,5
         
   от 0 до 3 от 0 до 5

6,0 1-5 1-6

6,5 3-8 3-9

7,0 5-10 6-11

7,5 8-12 8-13
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