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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  детей  с
нарушениями слуха (далее – Программа, АООП, адаптированная программа) разработана с учетом
специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в
соответствии со  Всемирной декларацией об обеспечении выживания,  защиты и развития детей,
Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  Декларацией  прав  ребенка,  ФЗ от  29.12.2012  № 273  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного  образования»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных
потребностей  детей  с  нарушениями  слуха  на  основе  программ:  «Воспитание  и  обучение
слабослышащих  детей  дошкольного  возраста»,  Л.  Н.  Носкова,  Л.  А.  Головчиц,  Н.  Д.  Шматко;
«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д.
Шматко слабослышащих и позднооглохших детей с учетом Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования глухих детей,  Примерной адаптированной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  слабослышащих  и
позднооглохших детей.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела – целевой, содержательный и организационный.
          Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее
цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности данной
категории воспитанников, определяются приоритетные направления деятельности МБДОУ № 32,
принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения (в виде
целевых ориентиров) воспитанниками со слуховой депривацией. 

Содержательный  раздел включает  описание  образовательной  деятельности  по  пяти
образовательным  областям:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,
речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие,  физическое развитие;  формы, способы,
методы  и  средства  реализации  Программы,  которые  отражают  следующие  аспекты
образовательной  среды:  предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда;
характер  взаимодействия  со  взрослыми;  характер  взаимодействия  с  другими  детьми;  система
отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;  содержание  образовательной
деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений  развития  детей  (программу
коррекционно-развивающей работы).

Программа определяет  содержание  образовательных  областей  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей с нарушениями слуха в различных видах деятельности, таких как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
–  познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и  социального

миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами  активности
ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,

природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел включает  программу коррекционно-развивающей работы, которая



является неотъемлемой частью Программы в условиях образовательных групп комбинированной и
компенсирующей направленности, а также: 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала; 
-  учитывает особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха раннего и

дошкольного возраста, удовлетворение которых открывает возможность общего образования.
Для  детей  с  нарушениями  слуха  с  выраженными  дополнительными  отклонениями  в

развитии (комбинации нарушений слуха с задержкой психического развития (далее - ЗПР), легкой
умственной  отсталостью,  нарушениями  зрения  или  опорно-двигательного  аппарата,
сочетающимися  с  интеллектуальной  недостаточностью  и  др.),  значительно  отстающих  от
возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже при систематической и
максимальной  специальной  помощи,  в  дополнение  к  Программе составляется индивидуальный
образовательный маршрут.

В тех случаях, когда у ребенка с нарушениями слуха отмечается сложный дефект, развитие
ребенка несопоставимо с возрастной нормой, следует либо разработать для ребенка специальную
индивидуальную программу развития (СИПР), либо рекомендовать примерную адаптированную
образовательную программу дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования
для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

При  принятии  решения  о  поступлении  ребенка  с  нарушениями  слуха  в  МБДОУ  №  32
необходимо  тщательно  проанализировать  возможные  риски  и  определить  форму  получения
дошкольного  образования  (группа  компенсирующей  направленности,  группа  комбинированной
направленности и т.п.).

Рекомендации  по  выбору  программы  дошкольного  образования  должны  быть
сформулированы  при  обследовании  ребенка  ПМПК  с  учетом  всех  факторов,  определяющих
возможности адаптации ребенка в образовательной организации и способствующих его развитию. 

При создании условий для работы с детьми с нарушениями слуха имеющими инвалидность
должна  учитываться  Индивидуальная  программа  реабилитации  и  абилитации  ребенка-инвалида
(ИПРА).

Содержание  Программы  в  полном  объеме  может  быть  реализовано  в  совместной
деятельности педагогов, детей с нарушениями слуха, а также через организацию самостоятельной
деятельности  воспитанников.  Под  совместной  деятельностью  педагогов,  детей  с  нарушениями
слуха понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Она  отличается  наличием  партнерской  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  слуху  в  процессе  образовательной
деятельности),  предполагает  сочетание  индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм
организации работы с воспитанниками. 

Под  самостоятельной  деятельностью  детей  с  нарушениями  слуха  понимается  свободная
деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего
пространства,  обеспечивающего  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В  Организационном  разделе  Программы  представлено,  в  каких  условиях  реализуется
Программа  и  осуществляется  реализация  ее  материально-технического  обеспечения,
обеспеченность  методическими  материалами  и средствами  обучения  и  воспитания,  режим дня,
особенности  социокультурной  среды,  организации  предметно-пространственной  развивающей
образовательной  среды,  а  также  психолого-педагогические,  кадровые  и  финансовые  условия
реализации Программы. 

Программа может быть реализована следующим образом:
– в группах компенсирующей направленности (воспитываются только дети с нарушенным

слухом) – обучение по АООП;
–  в  группах  комбинированной  направленности  (воспитываются  дети  с  нормальным  и

нарушенным  слухом)  –  обучение  по  АООП  на  фронтальных  и  индивидуальных  занятиях
сурдопедагога  с  детьми  с  нарушениями  слуха  и  по  Основной  образовательной  программе  для
нормально развивающих детей на совместных занятиях слышащих детей и детей с нарушениями
слуха.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от общего
объема  Программы.  Объем  части  основной  образовательной  программы,  формируемой



участниками образовательных отношений, составляет 40% от общего объема Программы.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей с нарушениями слуха, а
также качества  реализации Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 32. Система
оценивания  качества  реализации  программы  МБДОУ  №  32  направлена,  в  первую  очередь,  на
оценку созданных МБДОУ № 32 условий внутри образовательного процесса. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших детей

Цель  Программы –  создание  в  МБДОУ  №  32  образовательной  среды,  обеспечивающей
детям с нарушениями слуха личностный рост с актуализацией и реализацией ими компенсаторного
потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение особых
образовательных  потребностей,  формирование  социокультурной  среды,  обеспечивающей
психоэмоциональное  благополучие  в  условиях  осуществления  жизнедеятельности  в  грубо
суженной сенсорной системе.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями слуха, в

том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечения в МБДОУ № 32 равных возможностей для полноценного развития каждого

ребенка с нарушениями слуха в период дошкольного детства независимо от пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;

3. создания благоприятных условий развития детей с нарушениями слуха в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

4. объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования  предпосылок  учебной  деятельности  и  обеспечивать  преемственность  со
следующей ступенью системы общего образования;

6. формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

7. обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей с нарушениями слуха.
Программа  разработана  с  учетом  концептуальных  положений  общей  педагогики,

аудиологии, сурдопсихологии, сурдопедагогики.
В основе Программы лежит системный подход к профилактике  и  коррекции нарушений

развития детей в условиях слуховой депривации.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с нарушениями слуха

Основными принципами и подходами к формированию Программы являются:
 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушениями

слуха;
 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике

и коррекционной помощи детям с нарушением слуха; 
 поддержка разнообразия детства;
 сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии

человека;
 позитивная социализация ребенка;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей/



законных представителей, педагогических и иных работников МБДОУ № 32) и детей;
 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество МБДОУ № 32 с семьей.

Специфические принципы и подходы к формированию программы:
1.Сетевое взаимодействие  с  организациями  социализации,  образования,  охраны здоровья и

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных программ дополнительного
образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что
МБДОУ № 32 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей,  но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных  потребностей  детей  с  нарушениями  слуха,  оказанию  психолого-
педагогической, сурдологической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(Центры  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  профильные
медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты).

2.Индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями слуха предполагает такое
построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории
развития  каждого  ребенка  с  характерными  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3.Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что  образовательное
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального
и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению
как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.

4.Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей.  В соответствии
со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в
форме  изолированных  занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:  познавательное развитие
детей  с  нарушениями  слуха  тесно  связано  с  двигательным,  речевым  и  социально-
коммуникативным,  художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.
Содержание  образовательной  деятельности  в  каждой  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей с нарушениями слуха. 

5.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с
учетом которых МБДОУ № 32 разработало данную АООП. 

1.1.2.1. Принципы и подходы к формированию части адаптированной основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя
содержание коррекционно-развивающей работы по развитию слухового восприятия и развитию
речи. 

В данной части представлены следующие парциальные программы:
 «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова,

Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко;
 «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова, Л. А.

Головчиц, Н. Д. Шматко;
 «Музыкальная ритмика», автор А.И. Буренина; 
 «Экология родного края», авторский коллектив МБДОУ № 32. Цель программы

– ознакомление детей дошкольного возраста с объектами природы  Кузбасса,
особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал
экологической культуры;

 Программа по формированию толерантного поведения «Давай дружить», автор-
составитель О. А. Степанова. Цель программы – социально-коммуникативное



развитие дошкольников на принципах гуманности.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
(характеристика особенностей развития детей с нарушениями слуха)

В МБДОУ  №  32  воспитываются  дети,  имеющие  нарушения  слуха  от  II  до  IV  степени
тугоухости, включая детей с глухотой, с 2-х летнего возраста и до окончания дошкольного детства.
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким необратимым и двусторонним
нарушением  слуховой  функции,  при  котором  нормальное  речевое  общение  с  окружающими
затруднено или невозможно. Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу
не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого
развития,  наличию/отсутствию  дополнительных  нарушений.  Место  и  степень  поражения  слуха
определяются при помощи аудиометрии – тональной (с применением аппаратуры), речевой – для
первичной проверки слуха. В нашей стране наибольшее распространение получила классификация
нарушений слуха у детей, предложенная Л. В. Нейманом. Диагноз «глухота» ставится при потере
слуха до 75-80 децибел.

Устанавливается  три  степени  тугоухости  в  зависимости  от  среднего  арифметического
потери слуха в области речевого диапазона частот (500, 1000, 2000, 4000).

По классификации Л.В. Неймана (1961):
- слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха в области от 500

до 4000 герц, могут быть отнесены к одной из следующих степеней тугоухости:
I степень – не превышает 50 дБ;
II степень – от 50 до 70 дБ;
III степень – более 70 дБ;
- глухие дети,  в зависимости от объема воспринимаемых частот,  относятся к одной из 4

групп:
I группа – 125–250 Гц;
II группа – 125–500 Гц;
III группа – 125-1000 Гц;
VI – 125-2000 Гц и выше.
Условная граница между тугоухостью и глухотой – 85 дБ.
По международной классификации (1988) в зависимости от средней потери слуха в
диапазоне трех частот: 500, 1000 и 2000 Гц выделяют 4 степени тугоухости и глухоту:
I степень – 26–40 дБ;
II степень – 41–55 дБ;
III степень – 56–70 дБ;
IV степень – 71–90 дБ;
глухота – более 90 дБ.
Глухота  –  стойкая  потеря  слуха,  при  которой  невозможно  самостоятельное   овладение

речью и разборчивое восприятие речи у ушной раковины. При этом человек может воспринимать
некоторые громкие неречевые звуки (свисток, звонок, удар в бубен). Глухота бывает врожденная и
приобретенная. Дети с приобретенной глухотой – это рано оглохшие (ранняя глухота), безречевые
дети, а также поздно оглохшие, у которых речь сформирована в той или иной степени.

Тугоухость – стойкое понижение слуха, при котором возможно овладение речью с опорой
на остаточный слух. Речь при этом имеет специфические нарушения. 

Тугоухостью называется  такое  понижение  слуха,  при  котором  возникают  затруднения  в
восприятии речи. Однако восприятие речи при помощи слуха, хотя бы и в специально создаваемых
условиях  (усиление  голоса,  приближение  говорящего  непосредственно  к  уху,  использование
звукоусиливающих приборов и т.д.),  все-таки возможно.  При глухоте восприятие речи на  слух
невозможно, даже и в названных условиях.

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы:
- глухие без речи (ранооглохшие);
- глухие, сохранившие речь (позднооглохшие);
- слабослышащие с развитой речью;
-  слабослышащие  с  глубоким  речевым  недоразвитием.  Речь  слабослышащих  детей

находится  в  зависимости  от  степени  и  от  времени  снижения  слуха.  Если  нарушение  слуха
произошло до 3 лет, то речь самостоятельно не развивается. Если слух нарушен после 3 лет, то у



ребенка сохранится фразовая речь, но будут отклонения в словаре, грамматическом строе речи и
звукопроизношении.

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу, характеризующуюся:
степенью (тугоухость, выраженная в той или иной степени, и глухота) и характером (кондуктивная,
сенсоневральная  и  смешанная  тугоухость)  нарушения  слуха;  временем,  в  котором  произошло
понижение  слуха;  уровнем  речевого  развития,  наличием  или  отсутствием  дополнительных
отклонений в развитии. 

Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от небольшого нарушения
восприятия  шепотной  речи  до резкого  ограничения  возможности  восприятия  речи  разговорной
громкости.

Слабослышащие  дети  –  степень  потери  слуха  не  лишает  их  самой  возможности
естественного  освоения  речи,  но  осваиваемая  при  сниженном  слухе  речь,  обычно  имеет  ряд
специфических особенностей,  требующих коррекции в процессе  обучения.  Эти дети слышат не
хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по
многим другим, параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой
недостаточности  большим спектром тугоухости,  разными уровнями сформированности  навыков
слухового  восприятия.  При  этом  важно  отметить,  что  многие  слабослышащие  дети,  обладая
различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.

Дефицит  слуховой  информации  порождает  различные  отклонения  в  речевом  развитии,
которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего
психического  развития,  наличие  педагогической  помощи,  речевая  среда,  в  которой  находился
ребенок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.

Слуховое восприятие слабослышащего ребенка не находится в стабильном состоянии. Под
влиянием  специальных  тренировочных  упражнений  слабослышащий  ребенок  приучается  к
максимальному использованию своего остаточного слуха. Он научается лучше дифференцировать
доступные  его  слуху  звуковые  раздражения.  Слуховое  восприятие  слабослышащего  ребенка
особенно развивается в процессе овладения речью.

Большая  или  меньшая  ограниченность  словарного  запаса  слабослышащего  ребенка
сопровождается неправильным пониманием значений слов и неправильным их употреблением. Для
произношения слабослышащих детей весьма характерны общая смазанность артикуляции. Голос
слабослышащего обычно глухой, интонация обедненная, малоразвита и невыразительна.

В  произношении  слабослышащих  детей  обнаруживается  характерное  смешение  звуков:
звонких с глухими, шипящих со свистящими, смычных п, т, к между собой, твердых с мягкими,
аффрикат  ц,  ч  с  одним из  звуков,  их  составляющих.  Отмечается  также  замена  свистящих  с,  з
взрывными т, д и др.

Характерно, что в процессе обучения слабослышащие дети сравнительно легко усваивают
произношение  звуков,  но  не  всегда  правильно  употребляют  их  в  словах.  Неправильное
произношение у слабослышащих детей обычно не связано с моторными затруднениями. Причина
заключается  в  недостаточном  овладении  звуковым  составом  слов  вследствие  неполноценного
восприятия их на слух.

Грамматический строй речи слабослышащих детей так же, как правило, нарушен.
Характер звукопроизношения слабослышащих детей:
1) смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных;
2)  сигматизмы  (в  основном  призубный  и  боковой),  длительно  удерживающиеся  замены

шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих;  неправильное произнесение соноров
«р» и «л»;

3) недостатки смягчения;
4) позднее формирование аффрикат;
5) выпадение при стечении согласных одной из согласных.
Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом дополняют жестикуляцией.
Кохлеарная  имплантация  открыла  широчайшие  возможности  для  полноценного  речевого

развития  и  комфортной  жизни  в  обществе  слышащих.  Операция  не  восстанавливает  глухому
человеку  слух,  но  существенно  расширяет  слуховую  базу  восприятия  речи,  что  глухие  с
незначительными  остатками  слуха  –  так  называемые  тотально  глухие  –  с  помощью  импланта
понимают речь на слух и говорят значительно лучше многих слабослышащих детей. Кохлеарная
имплантация  предоставляет  всем  глухим  детям  огромные  возможности  для  полноценного
овладения  речью.  Но  эти  возможности  реализуются  только  тогда,  когда  методика  обучения



соответствует  новым  условиям  жизни  детей.  При  кохлеарной  имплантации  (как  и  при
протезировании слуховыми аппаратами) ребенок нуждается в специальном обучении.

В аномальном развитии психики слабослышащего ребенка важно не только то, что ребенок
плохо слышит,  но еще и то,  что данный недостаток в силу неблагоприятных условий привел к
нарушению  многих  функций  и  сторон  психики.  Таким  образом,  у  детей  с  нарушением  слуха
сформировались  только зачатки  слуха,  мышление  почти  не  продвинулось  в  своем развитии  от
наглядно-образного к словесно-абстрактному.  Слух не стал в полной мере речевым слухом, т.е.
качественно недоразвился. В таком состоянии его взаимодействие с речью оказалось нарушенным,
что  вторично  помешало  формированию  речевых  механизмов  и  продолжило  препятствовать
дальнейшему развитию речи.

В  норме  речь  и  мышление  развиваются  во  взаимодействии.  Поскольку  дефект  слуха  у
ребенка возник в раннем возрасте, то уровень развития речи и возможности к абстрагированию у
него  были  изначально  невысокими.  Протекающие  в  таких  условиях  взаимодействие  речи  и
мышления малопродуктивно,  т.е.  они мало способствуют развитию друг  друга  и  не  оказывают
такого благотворного влияния на остальные психические процессы (восприятие,  представление,
память, внимание), которые наблюдаются у нормально развивающихся детей. Можно заключить,
что аномалия слабослышащего ребенка носит не узко-частный, а целостно-системный характер.

Отклонения в развитии детей, связанные с нарушением слухового анализатора сказываются
на их устной речи. Главные трудности у таких детей – усвоение слов на слух и понимание речи в
целом. Недоразвитие отличается как качественно, так и количественно: фонетический строй речи,
ограниченность словарного запаса, нарушение грамматического строя.

Главная  отличительная  черта  слабослышащих  от  глухих  детей  в  том,  что  они
самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную речь. Очень медленно, даже в
условиях  специального  обучения,  идет  обогащение  словарного  запаса.  Наиболее  успешно
запоминаются  словесные  обозначения  людей,  окружающих  ребенка,  домашних  животных,
основных предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети овладевают доступной их возрасту
лексикой, возникают новые проблемы: формирование фразовой речи, многозначность слова и т.д.

Связанная со снижением слуха задержка речевого развития, низкие потребности в общении
отрицательно складываются на становлении предметной и игровой деятельности. Более поздние
сроки формирования действий с предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень игры
слабослышащих детей, запаздывание ее сроков. Игры слабослышащих детей значительно беднее
по  содержанию,  они  воспроизводят  преимущественно  хорошо  знакомые  бытовые  действия,  не
отражая  наиболее  существенные  элементы  и  внутренние  смысловые  отношения.  Для  детей  с
нарушенным  слухом  характерны  трудности  игрового  замещения,  когда  происходит  перенос
игровых действий  на  предметы,  выполняющие в  быту другие  функции.  Отвлечься  от  функции
данного предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в соответствии с ним для
маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено
за  одним  предметом.  Полноценная  сюжетно-ролевая  игра,  предполагающая  построение  и
варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и ролевых отношений у большинства детей с
нарушениями слуха не проявляется и в старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца
дошкольного  возраста  игровая  деятельность  слабослышащих  детей  не  достигает  необходимого
уровня  и  представляет  собой  отдельные  игровые  действия,  носящие  стереотипный,
процессуальный характер. В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что
неблагоприятно  сказывается  на  общем  развитии.  Недостатки  моторики  слабослышащих  часто
проявляются  как  в  задержке  сроков  формирования  основных  движений,  так  и  в  неловкости,
неточности,  замедленности,  напряжении  и  др.,  что  обусловлено  нарушениями  равновесия,
координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического развития таких детей
характерны сниженные антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение стоп.

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением слуха
Психическое  развитие  детей  с  нарушением  слуха  –  это  своеобразный  путь  развития,

совершающегося в особых условиях взаимодействия с внешним миром.
Изучение  высших психических  функций у  детей  с  нарушением слуха  свидетельствует  о

наличии  не  только  общих  со  слышащими  детьми  закономерностей  их  развития,  но  и
специфических  особенностей  в  зависимости  от  возрастных,  клинических,  этиологических
факторов,  степени  снижения  слуха,  индивидуальных  характеристик  формирования  личности  и
многого  другого.  Эти  особенности,  несмотря  на  многочисленные  исследования,  изучены



недостаточно, часто являются противоречивыми и разрозненными для целостного представления
психолого-педагогической характеристики детей с нарушением слуха.

У  дошкольников  с  нарушением  слуха  наблюдается  неадекватное  формирование
психологического опыта, вызванное сенсорным нарушением, отставание в сроках формирования
психических функций и качественные отклонения в развитии психической деятельности в целом.

Врожденные  или  рано  приобретенные  нарушения  слуха  могут  приводить  к  вторичным
нарушениям  психического  развития,  изменением  высшей  нервной  деятельности  ребенка,
своеобразию протекания всех психических процессов в условиях дефицита слуховой информации.
Задержка формирования речи и речевого общения, вызванная слуховым дефектом, обусловливает
присоединение к сенсорной недостаточности относительной социальной депривации.

Дошкольное  детство  играет  решающую роль  в  становлении  личности,  определяя  ход  ее
развития на последующих этапах жизненного пути человека.

Зрительное  восприятие  у  слышащих  детей  формируется  постепенно,  при  постоянном
речевом общении со взрослыми, в то время как у глухих речевое общение нарушено и обеднено.

При  восприятии  изображений  глухие  дети  испытывают  затруднения  в  восприятии  и
понимании  перспективных  изображений,  пространственно-временных  отношений  между
изображенными предметами;  у них возникают трудности  в  восприятии предметов  в  движении;
дети не узнают предмет, если он частично закрыт другим.

У глухих детей дошкольного возраста появляются целостные образы предметов, что дает им
возможность справляться со складыванием разрезных картинок из 2-5 и более частей.

Для  ребенка  с  нарушением  слуха  зрительное  восприятие  –  это  и  главный  источник
представлений об окружающем мире, и канал, обеспечивающий возможность общения с другими
людьми, восприятия обращенной к нему речи. В процессе воспитания и обучения у этих детей
совершенствуется  тонкость  и  дифференцированность  зрительного  восприятия,  в  том  числе
мимики, движений губ, лица и жестов партнеров по общению, изменений положения пальцев при
дактилировании.

Многие  дети,  имеющие  нарушения  слуха,  отстают  от  слышащих  детей  по  развитию
движений.  Некоторая  неустойчивость,  трудности  сохранения  статичного  и  динамичного
равновесия,  недостаточно точная координация и неуверенность  движений,  относительно низкий
уровень  развития  пространственной ориентировки сохраняются  у многих  детей с  недостатками
слуха на протяжении всего дошкольного возраста. Особенности развития моторики проявляются
как в передвижении, так и в действиях с предметами. У большинства детей имеется отставание в
развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата.

У  детей  с  нарушением  слуха  вследствие  более  позднего  формирования  словесной  речи
произвольная регуляция движений формируется позже.

Велика роль двигательных ощущений в овладении глухими устной речью – они являются
для детей единственным средством самоконтроля за произношением, поскольку при исправлении
неправильного произношения глухой зачастую может опираться только на те ощущения, которые
получает от движения артикуляционного аппарата. 

Для  компенсации  нарушения  слуха  большое  значение  имеют  вибрационные  ощущения,
поскольку  они  представляют  собой  один  из  дистантных  каналов  приема  информации  (без
непосредственного соприкосновения с объектами).

Маленьким  детям  с  нарушением  слуха  трудно  выделить  ощущения  вибрации  в  общем
комплексе  ощущений,  трудно  понять,  что  является  причиной  их  появления.  Они  приобретают
предметно-познавательное  значение  для  ребенка  только  в  процессе  специального  обучения.
Развитие вибрационной чувствительности имеет большое значение для овладения устной речью, ее
восприятия  и  произношения.  Некоторые  из  вибраций,  возникающих  при  произнесении  слов,
улавливаются глухим ребенком при прикладывании ладони к шее говорящего,  при поднесении
ладони ко рту. При этом неслышащие дети лучше воспринимают такие компоненты речи, как темп,
ритм и ударение. Вибрационные ощущения помогают глухому ребенку осуществлять контроль за
собственным произношением.

У детей с нарушением слуха наблюдается  значительное отставание в  развитии осязания,
особенно в развитии его сложных форм. Глухие дети 7-летнего возраста испытывают затруднения
в узнавании предметов посредством осязания при выключенном зрении, тогда как их слышащие
сверстники хорошо узнают предметы в такой ситуации. Недостаточное развитие мышления и речи
также сказывается на развитии осязания.



У детей дошкольного возраста – как глухих, так и слышащих – ведущим видом внимания
оказывается непроизвольное внимание, которое вызывается яркими, новыми объектами. Для детей
с  нарушением  слуха  характерно  более  позднее  становление  высшей  формы  внимания  –
произвольного  и  опосредованного.  Это  обусловлено  отставанием  в  развитии  речи,  которая
способствует организации и управлению собственным поведением.

Особенности в развитии внимания детей с нарушением слуха связаны с тем, что для них
большее  значение  имеет  зрительное  восприятие,  а  значит,  основная  нагрузка  по  переработке
поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, восприятие словесной
речи  посредством  считывания  с  губ  требует  полной  сосредоточенности  на  лице  говорящего
человека,  восприятие  дактильной речи  –  на  положениях  пальцев  рук.  Эти  процессы возможны
только при устойчивом внимании, напряжении ребенка. Поэтому глухие дети быстрее и больше
утомляются,  чем  нормально  слышащие,  следствием  этого  является  усиление  неустойчивости
внимания. У глухих детей отмечаются трудности переключения внимания, им требуется больше
времени  на  «врабатывание»,  что  приводит  к  снижению  скорости  выполняемой  деятельности,
увеличению числа ошибок. 

Образная  память  у  глухих  детей  так  же,  как  и  у  слышащих,  характеризуется
осмысленностью. В то же время специфические особенности развития зрительного восприятия, в
первую  очередь  то,  что  глухие  дети  отмечают  в  окружающих  предметах  и  явлениях  яркие,
контрастные признаки, часто – несущественные, влияют на эффективность их образной памяти.

При запоминании наглядного материала глухие дети по всем показателям развития образной
памяти  отстают  от  нормально  слышащих  сверстников,  например  хуже  запоминают  места
расположения предметов. Сами изображения предметов глухие дети запоминают неточно, легче
смешивают образы сходных предметов.

Даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной речи приводит к
отставанию  в  развитии  словесной  памяти.  Запоминание  слов  у  глухих  детей  является
осмысленным, но при воспроизведении речевого материала у них наблюдаются замены слов – по
смыслу и по внешнему образу слова. Такие трудности связаны с тем, что слово воспринимается
глухим ребенком не как смысловая единица, а как последовательность элементов (слогов, букв), а
также с тем, что дети не разграничивают значения слов, относящихся к одной ситуации. Глухие
дети лучше запоминают существительные. Чем чаще определенные слова употребляются глухими
детьми в речи, тем эффективнее происходит их запоминание.

Запоминание глухими связных текстов зависит от глубины понимания. Часто наблюдается
сплав  осмысленного  и  механического  запоминания:  то,  что  поняли,  запоминают  осмысленно,
остальное – механически. Это затрудняет запоминание на длительный срок. 

У детей  с нарушением слуха замедленное  формирование речи,  сюжетно-ролевой игры и
мышления обусловливают специфические особенности воображения. Глухие дети часто не могут
использовать  предметы-заместители  в  игре,  так  как  им  трудно  отвлечься  от  функционального
назначения конкретного предмета и перенести на него образ другого объекта.

В  дошкольном  возрасте  наряду  с  наглядно-действенным  мышлением  происходит
становление наглядно-образного и элементов словесно-логического (понятийного) мышления.

Главной  особенностью  развития  интеллектуальных  функций  глухих  детей  является
превалирование наглядных, конкретных форм мышления над понятийным.

Наглядное мышление у детей с нарушениями слуха развивается с большими отклонениями
от  нормы,  отстает  и  видоизменяется  из-за  отставания  или  недоразвития  речи.  Мысленное
оперирование образами, их переработка у глухих детей идет сложнее, чем у нормально слышащих.
У неслышащих способы выполнения  заданий более  элементарные,  наблюдаются  затруднения  в
формировании обобщенных способов действия. Глухие дети решают наглядные задачи с помощью
реального,  предметного  действия  и  зрительного  соотнесения.  Потенциальные  возможности
развития  наглядных форм мышления не  реализуются в  дошкольном возрасте  вне специального
обучения. 

В  связи  с  более  поздними  сроками  формирования  наглядно-образного  мышления  и  с
замедленным развитием словесной речи становление  словесно-логического  мышления  у глухих
детей  происходит  в  течение  более  длительного  времени,  чем  у  нормально  слышащих.  Это
проявляется и в развитии мыслительных операций.

Глухим  детям  с  трудом  дается  формирование  обобщения  предметов  по  каким-либо
признакам  (как  внешним,  так  и  существенным).  В  развитии  анализа  и  синтеза  у  детей  с
нарушением слуха также наблюдается отставание, так как их жизненный опыт менее разнообразен,



позже формируется  умение выделять  как общие,  так  и специфические признаки объектов.  При
сравнении двух объектов глухим детям легче выделить различия в объектах, чем сходства. Такая
мыслительная операция, как абстракция, формируется в процессе сюжетно-ролевой игры. Глухие
дети  испытывают  трудности  при  использовании  предметов-заместителей,  так  как  им  трудно
отвлечься от их реального функционального назначения, переосмыслить и использовать в другом
качестве.

Группа детей с нарушением слуха очень разнородна по уровню речевого развития, что ведет
к  значительному  разнообразию  в  развитии  их  мышления.  Среди  неслышащих  детей  можно
выделить тех, кто по результатам развития мышления не отличается от слышащих сверстников.
Это свидетельствует о больших возможностях компенсации интеллектуального развития детей с
нарушением слуха в условиях адекватного обучения и воспитания.

Важной особенностью психического развития глухих детей является почти одновременное
овладение  ими  несколькими  различными  видами  речи  –  словесной  (устной  и  письменной),
дактильной и жестовой.

Словесной  речью  глухие  дети  могут  овладеть  только  обходными  путями  в  условиях
специального  обучения.  Глухие  дети  не  имеют  возможности  улавливать  интонационно-
выразительные  средства  речи  и  воспринимать  на  слух  ее  образцы,  подражание  которым,
контролируемое слухом, определяет речевое развитие слышащего ребенка. У глухих первичным
образом слова является зрительный, подкрепляемый речедвигательными ощущениями.

Глухие дети начинают приобщаться к речи с восприятия написанных на табличках слов. В
процессе  обучения  глухие  дети  начинают  понимать,  что  каждое  слово на  табличке  обозначает
определенную группу предметов или действие.

Зрительное восприятие написанных слов дает глухим детям сведения о буквенном составе
слова,  которые закрепляются при дактилировании и обучении произношению звуков.  Слоговой
структурой слова глухие дети овладевают позднее, чем буквенным его составом.

Своеобразны  и  неблагоприятны  у  глухих  по  сравнению  со  слышащими  условия
формирования речедвигательных навыков. Произносительная сторона речи находится в наиболее
тесной зависимости от нарушения слуха, поэтому ее формирование оказывается наиболее трудным
делом.  Кроме  того,  речевое  общение  глухих  остается  ограниченным  даже  при  наилучшей
организации обучения.

Чаще  всего  дети  с  нарушением  слуха  легче  усваивают  существительные,  так  как  их
освоение требует самого простого обобщения.

На начальных этапах овладения речью глухие дети пользуются словом в слишком широком
значении,  обозначая  им  предмет  и  связанное  с  ним  действие.  Но  затем  первичное  широкое
значение слов сужается. Благодаря обучению, участию в практической деятельности и накоплению
личного  опыта  у  глухих  детей  постепенно  преодолевается  ситуационный  характер  словесных
обобщений.  Дети  оказываются  подготовленными  к  усвоению  слов,  обозначающих  не  только
предметы, но и действия, и признаки предметов.

Усвоение грамматического  строя  языка  чрезвычайно  затрудняет  глухих детей.  Часто  это
связано с тем, что основой овладения речью является зрительный анализатор. В других случаях
грамматические ошибки обусловлены своеобразием их наглядно-образного мышления.

Трудности  глухих  детей  в  овладении  словесной  речью,  проявляющиеся  в  усвоении
словарного  состава  языка,  грамматического  строя,  рече-двигательных  навыков,  обедняют
познавательную деятельность детей, хотя предпосылки ее развития сохранны.

В  процессе  обучения  глухие  дети  овладевают  дактильной  речью  –  своеобразной
кинетической  формой  словесной  речи,  построенной  на  движении  пальцев  рук  в  воздухе.  По
функции  дактильная  речь  аналогична  устной,  так  как  основная  ее  функция  –  служить
непосредственному общению глухих.  Дактильная  речь  служит вспомогательным средством при
формировании словесной речи.  При этом дети  лучше  усваивают звуко-буквенный состав  слов.
Дактилирование облегчает слухо-зрительное восприятие речи.

Жестовая речь служит своеобразной компенсацией отсутствующей словесной речи, является
средством, позволяющим глухому ребенку общаться с окружающими людьми.

Жестовая  речь  развивается  во взаимосвязи  с  успехами глухих детей  в  познавательной и
практической  деятельности.  Наглядные  представления  выражаются  жестами,  которые
совершенствуются,  все  более  точно  и  обобщенно  отражают  окружающую  ребенка
действительность.



Большинство глухих детей владеют разными видами речи – жестовой и словесной во всех ее
формах.  У  них  наблюдается  своеобразное  словесно-жестовое  двуязычие.  При  этом  уровень
владения каждым видом речи у одного ребенка различен; каждой речевой системе отводится свое
коммуникативное назначение; сосуществующие речевые системы взаимно влияют друг на друга.

Ведущей деятельностью детей в дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра. По
своему содержанию сюжетно-ролевые игры глухих детей дошкольников обнаруживают известное
сходство с играми слышащих сверстников. Они также воспроизводят отдельные эпизоды из жизни
взрослых,  их  деятельность  и  взаимоотношения  при  этом.  Глухие  дети  играют,  используя  круг
впечатлений, получаемых из окружающей жизни. Но поскольку восприятие мира осуществляется в
условиях  ограниченного  речевого  общения,  игры  глухих  детей  дольше,  чем  у  слышащих,
задерживаются  на  этапе  предметно-процессуальных.  Их  сюжетные  игры  однообразнее  и
упрощеннее,  чем  у  слышащих  сверстников.  Преобладают  бытовые  игры,  воссоздающие  лишь
немногие отношения между людьми.

Глухие дети не всегда могут самостоятельно осознать скрытые отношения, зато наглядные
предметные  действия  отражают  в  игре  детально  и  педантично.  Сюжет  заслоняется  детально
выполняемыми предметными  действиями.  Тогда  как  у  слышащих  детей  в  результате  развития
игровой  деятельности  игровые  действия  становятся  менее  подробными,  заменяются  словесным
высказыванием,  у  глухих  детей,  наоборот,  игровые  действия  становятся  более  развернутыми,
начинают изобиловать подробностями.

Из-за  задержки  речевого  развития  способность  к  обобщению  и  творческому  отражению
действительности  в  игре  оказывается  весьма  ограниченной.  Зачастую  можно  обнаружить
склонность к стереотипности действий глухих детей. Дети механически повторяют из раза в раз
одни и те же действия, слова и роли, подражают действиям друг друга. Глухие дети испытывают
затруднения при игровом замещении предметов. Даже предмет, внешне похожий на замещаемый
предмет,  не  всегда  используется  в  качестве  заместителя.  Дети  охотнее  используют  в  качестве
заместителя незнакомый предмет, чем хорошо знакомый.

Поскольку у глухого ребенка отстает развитие воображения, ему трудно творчески войти в
роль, то есть создать новый образ, поэтому он копирует образ конкретного реально существующего
человека  (при  игре  «в  больницу»  называет  себя  именем  врача  своего  детского  сада,  копирует
особенности его поведения).

На развитие  эмоциональной сферы глухих детей влияют определенные неблагоприятные
факторы.  Нарушение  словесного  общения  частично  изолирует  глухого  от  окружающих  его
говорящих  людей,  что  создает  трудности  в  усвоении  социального  опыта.  Неслышащим  детям
недоступно восприятие выразительной стороны устной речи и музыки. Отставание в развитии речи
отрицательно сказывается на осознании своих и чужих эмоциональных состояний и обусловливает
упрощенность межличностных отношений.

Более  позднее  приобщение  к  художественной  литературе  обедняет  мир  эмоциональных
переживаний  глухого  ребенка,  приводит  к  трудностям  формирования  сопереживания  другим
людям и героям художественных произведений.

Однако  внимание  неслышащих  детей  к  выразительной  стороне  эмоций,  использование
мимики,  выразительных  движений  и  жестов  в  процессе  общения  благоприятно  влияет  на
эмоциональное развитие детей с нарушением слуха.

В развитии личности, в частности самосознания и самооценки у детей с нарушением слуха
наблюдаются те же стадии, что у слышащих, но переход от одной стадии к другой совершается на
два-три года позже.

У  глухих  детей  из-за  того,  что  словесная  речь  не  развивается  естественным  образом,
отмечаются трудности в становлении «Эго» (Я). Подтверждение этому можно найти в таких чертах
личности,  как  дефицит  социальной  приспособленности,  эгоцентрические  мотивы  поведения,
предпочтение  немедленного  вознаграждения,  импульсивность,  поверхностные  эмоциональные
проявления.

Глухие дети имеют меньшую социальную зрелость, чем их слышащие сверстники. В семьях,
воспитывающих глухих детей, родители часто опекают своего ребенка, неохотно предоставляют
ему свободу и самостоятельность, действия матерей нередко носят директивный характер. Все это
приводит к разрыву между возможностями ребенка и задачами, которые ему регулярно приходится
выполнять,  к  усилению  его  зависимости  от  взрослых  и  соответственно  более  медленному
формированию социальной зрелости. По сравнению со слышащими у глухих детей заметно чаще
встречаются эмоциональные и поведенческие нарушения, невротические реакции.



Все эти особенности личности глухих детей могут быть менее выражены, если ребенок с
нарушением слуха воспитывается глухими родителями.

У глухих детей 3-4 лет  отмечается  низкий интерес  к окружающему.  Но постепенно под
влиянием  педагогов  дети  начинают  проявлять  интерес  к  предметам,  проявляют  желание
познакомиться с их качествами, назначением, названием. У детей преобладает интерес к внешней
стороне  предмета.  Особенно  привлекает  детей  все  то,  что  находится  в  движении (движущиеся
игрушки,  насекомые,  животные, работа людей,  машин).  Таким образом, в среднем дошкольном
возрасте  у  глухих  детей  начинают  обнаруживаться  познавательные  интересы,  хотя  довольно
поверхностные. Особенный и довольно ранний интерес в связи с обучением речи у глухих детей
возникает к слову, его буквенному составу. К 6-7 годам круг интересов глухих детей значительно
расширяется. Их внимание начинают привлекать книги. У детей появляется интерес к временной
организации  жизни,  к  причинам  явлений.  Интерес  старших  дошкольников  становится  более
стойким и тесно связан с деятельностью.

Посещение такими детьми МБДОУ № 32 требует от него создания специальных условий,
учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления.

Учитывая  особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушениями  слуха,  педагог
должен быть готов к выполнению обязательных правил:

•  сотрудничать  с  сурдопедагогом  и  родителями  ребенка;  стимулировать  полноценное
взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и
наиболее полной адаптации его в детском коллективе;

•  соблюдать  необходимые  методические  требования  (месторасположение  относительно
ребенка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического
материала на всех занятиях и в режимных моментах;  контроль понимания ребенком заданий и
инструкций до их выполнения и т. д.);

•  организовать  рабочее  пространство  ребенка  с  нарушением  слуха  (проверить  наличие
исправных  слуховых  аппаратов/кохлеарного  импланта;  подготовить  индивидуальные
дидактические пособия и т. д.);

• включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные
методы, приемы и средства, учитывая возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая
при этом темп проведения занятия;

•  решать  ряд  задач  коррекционной  направленности  в  процессе  занятия  (стимулировать
слухозрительное  внимание;  исправлять  речевые  ошибки  и  закреплять  навыки  грамматически
правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении
пересказов и т. д.).

Организация жизнедеятельности детей в группе опирается на решение следующих задач:
• создание инклюзивной предметно-развивающей среды, основанной на методе глобального

чтения и включающей обязательную маркировку предметов в группе;
• наличие сенсорного уголка в группе и постоянная работа над формированием и развитием

слухового восприятия;
• обучение всех детей методом глобального чтения, развитие коммуникативных навыков (в

том числе средствами глобального чтения) и культуры общения;
• создание позитивного эмоционального настроя и толерантного поведения.
Педагоги  в  группе  особое  внимание  уделяют  созданию  комфортной  благоприятной

психологической  среды,  чтобы  все  дети  с  ограниченными  возможностями  чувствовали  себя
успешными.

Особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха
Особые  образовательные  потребности  –  это  потребности  в  условиях,  необходимых  для

оптимальной  реализации  актуальных  и  потенциальных  возможностей  (когнитивных,
энергетических  и  эмоционально-волевых,  включая  мотивационные),  которые  может  проявить
ребенок с недостатками развития в процессе обучения (В.И. Лубовский).

О.И.  Кукушкина,  Е.Л.  Гончарова  выделяют  общие  аспекты  особых  образовательных
потребностей детей с нарушениями психофизического развития1:

1.  «Время  начала  образования  –  потребность  в  совпадении  начала  специального
целенаправленного обучения с моментом определения нарушения в развитии ребенка. (Так, если

1 Гончарова  Е.Л.,  Кукушкина  О.И.  Ребенок  с  особыми  образовательными  потребностями  //  Альманах  Института
коррекционной  педагогики.  2002.  Альманах  №5  URL:  https://alldef.ru/ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-
obrazovatelnymi-potrebnostjami (Дата обращения: 07.09.2018)



нарушение  слуха ребенка  выявлено в  конце  первого месяца его  жизни,  то  немедленно  должно
начинаться и специальное обучение. Крайне опасна ситуация, когда после выявления первичного
нарушения  в  развитии,  все  усилия  взрослых направляются  исключительно  на  попытку лечения
ребенка, реабилитацию средствами медицины.)

2. Содержание образования – потребность во введении специальных разделов обучения, не
присутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося  ребенка.  (Например,
занятия по развитию слухо-зрительного и зрительного восприятия речи у детей с нарушениями
слуха, разделы по формированию механизмов сознательной регуляции собственного поведения и
взаимодействия с окружающими людьми и др.)

3.  Создание  специальных  методов  и  средств  обучения  –  потребность  в  построении
«обходных  путей»,  использовании  специфических  средств  обучения,  в  более
дифференцированном,  «пошаговом»  обучение,  чем  этого  обычно  требует  обучение  нормально
развивающегося ребенка. 

4.  В  особой  организации  обучения  -  потребность  в  качественной  индивидуализации
обучения,  в  особой  пространственной  и  временной  и  смысловой  организации  образовательной
среды.

5.  В  определении  границ  образовательного  пространства  –  потребность  в  максимальном
расширении  образовательного  пространства  за  пределы  образовательного  учреждения.  В
продолжительности образования – потребность в пролонгированности процесса обучения и выход
за рамки школьного возраста.

6.  В  определении  круга  лиц,  участвующих  в  образовании  и  их  взаимодействии  –
потребность  в  согласованном  участии  квалифицированных  специалистов  разных  профилей
(специальных психологов  и  педагогов,  социальных работников,  врачей  разных специальностей,
нейро-  и психофизиологов  и др.),  во включение родителей  проблемного ребенка в  процесс  его
реабилитации средствами образования и их особая подготовка силами специалистов».

Особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушениями  слуха,  определяют  особую
логику построения образовательного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования.  Особые  образовательные  потребности  детей  с  нарушенным  слухом  связаны  с
трудностями  понимания  обращенной  речи,  характером  межличностной  коммуникации,
ограничением скорости переработки и объема вербальной информации.

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями слуха относятся: 
-  специальные  образовательные  условия,  обеспечивающие  обстановку  эмоционального

комфорта,  упорядоченности  и  предсказуемости  происходящего,  установка  педагога  на
поддержание  в  ребенке  уверенности  в  том,  что  в  детском  саду  и  группе  его  принимают,  ему
симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими
сверстниками необходимо транслировать эту установку сверстникам ребенка, не подчеркивая его
особость, а показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать
слышащих детей в доступное взаимодействие; 

- специальное обучение «переносу» сформированных целевых установок в новые ситуации
взаимодействия с действительностью; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе специальной коррекционной работы
в ходе фронтальных и малогрупповых и индивидуальных занятий; 

-  специальная  помощь  в  осмыслении,  упорядочивании,  дифференциации  и  речевом
опосредовании  индивидуального  жизненного  опыта  ребенка,  «проработке»  его  впечатлений,
наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

- создание условий для развития у детей инициативы, познавательной и общей активности, в
том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;

-  учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации  при  организации  обучения  и
оценке достижений; 

- активное использование в образовательном (воспитательном) процессе речи как средства
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по ее формированию и
коррекции; 

-  специальная  работа  по  обучению  словесной  речи  (в  устной  и  письменной  формах)  в
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

- специальная работа по формированию и развитию восприятия звучащего мира – слухового
восприятия  неречевых  звучаний  и  речи,  слухо-зрительного  восприятия  устной  речи,



формированию  умения  использовать  свои  слуховые  возможности  в  повседневной  жизни,
правильно  пользоваться  звукоусиливающей аппаратурой,  следить  за  ее  состоянием,  оперативно
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

-  специальная  работа  по  формированию  и  коррекции  произносительной  стороны  речи
(речевое дыхание, голос, звуки и их сочетания, слово и фраза; интонационное оформление речи);
развитие  устной  речи  для  целей  коммуникации:  сила  и  высота  голоса,  темп  речи,  логическое
ударение,  интонационная  окрашенность  высказывания,  использование  невербальных  средств
(естественные жесты,  позы и т.п.),  чтобы дополнить и уточнить  смысл,  умение вести диалог и
групповой разговор; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 
- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию для разрешения возникающих

трудностей; 
- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и

дошкольной образовательной организации;
-  постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы

дошкольной образовательной организации.
Для детей с нарушениями слуха, уровень общего и речевого развития которых приближен к

возрастной норме, и которые, как правило, воспитываются вместе со слышащими сверстниками,
важно, помимо отмеченных выше, реализовывать и такие образовательные потребности, как:

– развитие способности воспринимать звучащую речь в разных акустических условиях;
–  развитие  способности  понимать  речь  и  правильно  оценивать  действия  собеседника  в

различных коммуникативных ситуациях;
– развитие способности составлять продуктивные речевые высказывания, соответствующие

теме и общей ситуации общения;
–  развитие  способности  накапливать  собственный  жизненный  опыт  в  процессе

взаимодействия с окружающим миром и активно использовать его в общении и обучении;
–  развитие  способности  выстраивать  товарищеские  и  дружеские  взаимоотношения  со

слышащими сверстниками.
Л.А.  Головчиц  определяет  образовательные  потребности  дошкольников  с  нарушениями

слуха, имеющих интеллектуальные нарушения (умственную отсталость2) следующим образом:
- организация раннего специального обучения, которое должно начинаться сразу же после

выявления сочетанных первичных нарушений развития;
- высокая степень индивидуализации воспитания и обучения ребенка;
- использование специфических методов и средств обучения, необходимых для ребенка, с

учетом его индивидуальных особенностей;
- изменение темпов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка с

нарушением слуха, имеющего умственную отсталость;
- формирование потребности в общении, овладение средствами вербальной и невербальной

коммуникации с детьми и взрослыми;
- коррекция поведенческих проблем и нарушений эмоциональной сферы;
- развитие познавательных интересов, коррекция познавательных процессов, формирование

мыслительных операций;
- развитие всех видов детской деятельности (предметной, игровой, изобразительной);
- формирование навыков самообслуживания и других видов труда;
-  специальная  работа  по  использованию  сформированных  умений  и  навыков  в  новых

практических ситуациях.
Особые  образовательные  потребности  определяют  особую  логику  построения  учебного

процесса для  детей  с  нарушениями  слуха,  находят  свое  отражение  в  структуре  и  содержании
образования: 

 раннее  выявление  нарушений  слуха  и  получение  специальной  психолого-
педагогической помощи;

 начало коррекционных занятий сразу после выявления первичного нарушения развития;
 обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  реализуемого,  как

через  содержание  образовательных  областей,  так  и  через  специальные  занятия  коррекционно-

2 Головчиц Л.А. Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих дошкольников с интеллектуальными
нарушениями // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2017. - № 5. – С. 170 – 175.



развивающей  области  (такое  разделение  условно  и  коррекционно-развивающее  обучение
обхватывает весь процесс, а не только коррекционно-развивающую область);

– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
–  специальная  помощь  в  осмыслении,  упорядочивании,  дифференциации  и  речевом

опосредовании  индивидуального  жизненного  опыта  ребенка,  «проработке»  его  впечатлений,
наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

–  учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации  при  организации  обучения
слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их достижений;

 использование  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения  (в  том  числе
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;

 индивидуализация  обучения  слабослышащих  и  позднооглохших  воспитанников  с
учетом их возможностей и особых образовательных потребностей;

 формирование,  расширение,  обогащение  и  систематизация  представлений  об
окружающем мире,  включение освоенных представлений,  умений и навыков в практическую и
игровую деятельность; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

 обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания
оптимальных  образовательных  условий  с  целью  своевременной  интеграции  в
общеобразовательную среду; 

 формирование средств коммуникации,  приемов конструктивного взаимодействия и
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 обеспечение  особой  развивающей  предметно-пространственной  организации
образовательной  среды,  использование  разных  типов  звукоусиливающей  аппаратуры
(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного
процесса;

 максимальное  расширение  образовательного  пространства  –  выход  за  пределы
образовательной организации;

 обеспечение  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  с  целью
реализации  единых  подходов  в  решении  образовательно  –  коррекционных  задач,  специальной
психолого-педагогической  поддержки  семье,  воспитывающей  слабослышащего  или
позднооглохшего ребенка. 

Создание  взаимодействия  между  различными  субъектами  образовательного  процесса
способствует  наиболее  полному  достижению  результатов  социокультурной  интеграции  детей  с
нарушениями слуха в общество, их успешной социализации.

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с нарушениями слуха

В соответствии с требованиями Стандарта  специфика  дошкольного  детства  и  системные
особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных достижений.  Поэтому результаты  освоения
АООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные  характеристики  возможных  достижений  детей  с  нарушениями  слуха  к  концу
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования,  которые описаны как основные характеристики развития
детей  с  нарушениями  слуха.  Они  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений
воспитанников  на  разных возрастных  этапах  дошкольного  детства.  В связи  с  полиморфностью
данной категории обучающихся, разной динамикой развития детей, близких по уровню общего и
речевого развития к возрастной норме, детей, в перспективе приближающихся к этой норме, детей
с выраженными дополнительными нарушениями развития, ряд показателей развития этих детей на
разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 



1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения обязательной части
Программы

К  концу  первого  года  жизни  ребенок  при  условии  целенаправленного  педагогического
воздействия  и  адекватного  звукоусиления  (бинауральное  слухопротезирование,  кохлеарная
имплантация)

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, избирательное отношение к
близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается
подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или
иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во  взаимодействии  со  взрослым  пользуется  разнообразными  средствами  общения:
мимикой,  естественными жестами,  голосовыми проявлениями;  стремится  привлечь  взрослого  к
совместным  действиям  с  предметами;  различает  поощрение  и  порицание  взрослыми  своих
действий по их мимике, жестам; 

- переходит от гуления к лепету, в котором постепенно появляются всё новые и новые звуки;
это важнейший показатель вступления ребенка на путь естественного развития речи;

 –  рассматривает картинки,  узнает,  что на них изображено,  по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть
ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает,  встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Основополагающим  критерием  оценки  уровня  сформированности  функции  является
представление  о  том,  что  процесс  созревания  биологической структуры организма  ребенка  как
базиса для оцениваемых умений и навыков имеет сугубо индивидуальный темп. 

Срок появления  той  или  иной функции определяется  как  фактический  возраст,  который
может коррелировать с возрастом по паспорту, а может иметь тенденцию, как к ретардации, так и к
акселерации.  Акселерация  и  ретардация,  в  свою  очередь,  могут  быть  как  общими,
распространяющимися на все функциональные области,  так и парциальными, в пределах одной
или нескольких областей.

К трем годам ребенок:
- интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их

свойства,  экспериментирует;  знает  назначение  бытовых  предметов  и  умеет  пользоваться  ими
(совершает предметные действия);

- стремится  к  общению со взрослыми,  активно  подражает  им в движениях  и действиях,
умеет действовать согласованно; 

-  отличается  следующими характеристиками  речевого  развития  (по Н.Д.  Шматко  и  Т.В.
Пелымской):

а)  (при  условии  занятий  с  ребенком  с  первого  года  жизни) путь  становления  речи
приближен  к  тому,  как  это  происходит  у  слышащих:  понимание  слов  и  фраз  в  конкретной
ситуации, самостоятельные слова, фразы; устная речь становится такой же потребностью, как для
слышащих сверстников; увеличивается звуковой багаж, появляется интонационная структура речи,

б)  (при условии, что обучение началось в 1,5 – 2 (3) года)  речь формируемая, возникает
понимание  речи  в  узкой  конкретной  ситуации  (игра,  кормление,  туалет,  прогулка,  сон);
самостоятельная речь ограничена,

-  у  ребенка  развивается  слуховое восприятие,  в  том числе  самоподражание,  подражание
взрослым;

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражая им; 
- проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях,  стремится  достичь

результата своих действий;
- владеет простейшими навыками самообслуживания; 
-  любит  рассматривать  картинки,  двигаться  под  музыку,  вступает  в  контакт  с  детьми  и

взрослыми;
-  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность,

конструирование и др).



На этапе завершения освоения АООП:
1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной

норме):
– овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и

самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  детской  активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

– положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного достоинства.  Активно  взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство
веры в себя, старается разрешать конфликты;

– обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в
игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации,
следует игровым правилам; 

–у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности,  обладает начальными знаниями о себе,  о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности;

2)  ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от
возрастной  нормы  по  уровню  общего  и  речевого  развития,  но  имеющий  перспективу
сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке:

– ребёнок демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх;  способен
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;

– ребёнок проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с
товарищами  в  игровом  уголке;  в  играх  использует  предметы-заменители  и  воображаемые
предметы и действия; принимает участие в разных видах игр (дидактических, сюжетно-ролевых,
театрализованных,  подвижных);  эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
подражает его действиям,  принимает игровую задачу;  подчиняет свои действия логике сюжета,
умеет  взаимодействовать  со  сверстниками,  организовывать  своё  поведение;  в  самостоятельной
игре сопровождает доступными формами речи свои действия;

–  ребёнок  владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

– ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном мире, в котором он живёт;
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики
и т.п.;

– ребенок владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет
доступные возрасту культурно-гигиенические процедуры (культура еды, умывание, профилактика
зубных  заболеваний),  владеет  навыками  самообслуживания  (уход  за  внешним  видом,  уход  за
одеждой);

– ребенок соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в детском саду, на улице,
в  транспорте,  в  общественных  местах;  имеет  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков; стремится к самостоятельности, владеет приёмами сопоставления своих действий или
своей работы с образцом;



3) ребенок с  выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно
отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже
при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц):

-  владеет  нормами поведения  в  быту,  в  различных общественных  учреждениях;  развито
доброжелательное отношение к взрослым и детям и налаживание партнерских отношений, владеет
различными  формами  и  средствами  взаимодействия  со  сверстниками,  сформированы
положительные самоощущения и самооценка;

- у ребенка развивается мышление (наглядно-действенное, образное, элементы логического),
внимание,  образная  и  словесная  память,  воображение;  происходит  формирование  способов
мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, обобщения);

-  наблюдается  развитие  сенсорного  опыта,  развитие  эмоциональной  отзывчивости,
формирование  интереса  к  красоте  окружающего  мира,  знакомство  и  освоение  разных  видов
художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной), формирование
художественных способностей.

В силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
слабослышащего или позднооглохшего ребенка могут существенно варьировать степень реального
развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  проявлять  их  к  моменту  перехода  на
следующий уровень образования. 

Целевые ориентиры АООП выступают основаниями для преемственности дошкольного и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  АООП
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  с
нарушением слуха предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.

1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения части Программы,
формируемой участниками образовательных отношений

При  завершении  освоения  парциальных  программ  «Воспитание и обучение
слабослышащих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д.
Шматко«Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», Л. Н. Носкова, Л. А.
Головчиц, Н. Д. Шматко:

1) ребенок с высоким уровнем общего и речевого развития (приближенный к возрастной
норме):

–владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать устную речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

2)  ребенок без выраженных дополнительных отклонений в развитии, отстающий от
возрастной  нормы  по  уровню  общего  и  речевого  развития,  но  имеющий  перспективу
сближения с ней, при значительной систематической специальной поддержке:

ребенок  правильно  надевает  и  снимает  наушники,  индивидуальный  слуховой  аппарат,
включает и выключает его; владеет операциями опознавания и распознавания на слух слов, фраз;
использует  слух,  воспроизводит  знакомый  речевой  материал  (со  стационарной  аппаратурой,  с
индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

– ребенок отличается следующими характеристиками речевого развития:
а)  понимает  и  употребляет  в  речи  материал,  используемого  для  организации  учебного

процесса;
б) обращается к товарищу и взрослому с просьбой;
в) употребляет в диалогической речи слова, обозначающие предмет и действие;
г) употребляет в речи вопросительные предложения;
д) употребляет в речи слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делает?
е) понимает и выполняет поручения с указанием действия и предмета;
ж) употребляет в речи словосочетания типа что делает? + что (кого?);
з) называет слово и соотносит его с картинкой;
и) понимает и выполняет поручения, содержащие указания на признак предмета;
к) употребляет в речи слова, обозначающие цвет и размер предмета;
л)  понимает  и  выполняет  поручения  с  указанием  направления  действия  (включение

словосочетаний с предлогами в, на, под, нал, около);



м) составляет простые нераспространённые предложения и распространённые предложения
на материале сюжетных картинок, по демонстрации действия;

н)  составляет  небольшие  рассказы  о  близких  его  жизненному  опыту  ситуациях,  по
сюжетной картинке и по серии картинок (самостоятельно или с помощью);

о) владеет  техникой  аналитического  чтения  (устно  или  устно-дактильно),  пишет
печатными буквами;

п) понимает при прочтении простые, доступные по словарю, тексты, близкие личному
опыту ребенка (самостоятельно или с помощью);

3) ребенок с  выраженными дополнительными нарушениями в развитии, значительно
отстающий от возрастной нормы, перспектива сближения с которой маловероятна даже
при систематической и максимальной специальной помощи (по Л.А. Головчиц):

-  происходит  развитие  языковой  способности,  речевой  активности  ребенка;  овладение
значениями слов и высказываний и обучение их использованию в различных ситуациях общения;
развитие  разных  видов  речевой  деятельности  (слухо-зрительного  восприятия,  говорения,
дактилирования,  глобального  и  аналитического  чтения,  письма);  формирование  элементарных
навыков связной речи, прежде всего разговорной.

Итогом реализации программы по формированию толерантного поведения «Давай
дружить» могут стать следующие изменения в личности ребенка.

У детей начинают формироваться высшие чувства - эмпатия, сострадание, жалость,
долг, честь, товарищество. Ребенок преодолевает эгоцентризм, он понимает, что мир не
только для него, но и для других. Он хочет сделать приятное и хорошее другим, стремится быть
полезным для других.

Ребёнок имеет широкий диапазон представлений о моральных нормах и правилах
поведения, отражающих противоположные моральные понятия. В  большинстве случаев
правильно раскрывает их содержание.

Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг,
ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознает социально
положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе
соответствующих идеалу мужчины или женщины. Нравственно – ценные  знания отличаются
устойчивостью и прочностью.

В большинстве случаев положительно относится к требованиям соблюдения  моральных
норм и правил поведения. В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно
направленные поступки из жизни, кино, литературы и др.

В подавляющем большинстве случаев совершает положительный
нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный
нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т.д.

В результате реализации программы по «Экология родного края» у воспитанников:
сформирован познавательный интерес к родному краю и чувство гордости за свою

Родину; представления о растительном, животном, водном мире  родного края;  о природных
богатствах Кузбасса;

систематизированы знания о Красной Книге кемеровской области; об  улицах
микрорайона; о памятниках города Кемерово.

В результате реализации программы «Музыкальная ритмика»
воспитанники:

исполняют ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, и двигательные
задания по креативной гимнастике;

владеют навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие построения и
перестроения;

умеют хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться в различных музыкальных
темпах;

хорошо ориентируются в зале при проведении музыкально-подвижных игр и умеют
представить различные образы;

знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с  предметами и
без предметов;

владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают
определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях;

передают характер музыкального произведения в движении.
1.2.2. Мониторинг освоения программы



В МБДОУ № 32, согласно п.3.2.3. ФГОС ДО проводится оценка индивидуального развития
детей  с  нарушениями  слуха.  Результаты  психолого-педагогической  диагностики  (мониторинга)
используются педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:

1. индивидуализация и дифференциация образования (в том числе поддержки ребенка с
ОВЗ,  построения  его  образовательной  траектории  и  (или)  профессиональной  коррекции
особенностей его развития);

2. оптимизации работы с группой детей.
Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном

графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года.
Оценка результатов реализации АООП дошкольного образования для детей с нарушениями

слуха включает в себя:
- обследование слухового восприятия;
- логопедическое обследование;
- психологическое обследование;
- педагогическое обследование.

Оценка индивидуального развития дошкольников с нарушениями слуха

Обследование слухового восприятия

Учитель-дефектолог  проводит  диагностику  не  реже  2-х  раз  в  год  по  следующим
направлениям:
1. Развитие  слухового  восприятия  (проводится  педагогическое  обследование  состояния

слуховой функции: понимание звучания неречевых звуков (игрушек), понимание звучания
речи, различение на слух при выборе из нескольких звукоподражаний, лепетных и полных
слов);

2. Состояние активной речи (по результатам наблюдений и специальной проверки);
3. Понимание обращенной речи (по результатам наблюдений и специальной проверки).

Результаты  обследования  заносятся  в  специальные  протоколы.  Учитывая  полученные
результаты,  учитель-дефектолог  составляет  индивидуальный  план  коррекционно-развивающей
работы, определяет прогноз развития детей с нарушениями слуха.

Логопедическое обследование

Учитель-логопед проводит диагностику не реже 2-х раз в год по следующим направлениям:
состояние звукопроизношения

 развитие моторной сферы
 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры
 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи
 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка. По результатам обследования
учитель-логопед составляет индивидуальный план коррекционно-развивающей работы, определяет
прогноз развития детей с нарушением слуха.

Психологическая диагностика

Психологическая диагностика развития детей педагогом-психологом (не менее 2 раз в год)
Она  направлена,  прежде  всего,  на  выявление  и  изучение  индивидуально-психологических
особенностей детей с нарушениями слуха.

Основные направления психологической диагностики:
 познавательная  сфера  (недостаточное  развитие  познавательных  процессов:  памяти,

внимания, мышления, восприятия, воображения);
 эмоциональная  сфера  (коррекция  негативных  эмоциональных  состояний  и  свойств

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);



 волевая сфера (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности).
 мотивационно-потребностная сфера (недостаточной познавательной мотивации).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для  решения  задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.

По  результатам  обследования  педагог-психолог  составляет  индивидуальный  план
корекционно-развивающей работы, определяет прогноз развития детей с нарушением слуха.

Педагогическая диагностика

Педагогическую  диагностику  уровня  освоения  ребёнком  материала  программы  по
образовательным областям проводит воспитатель группы (не менее 2 раз в год).

Под  педагогической  диагностикой  понимается  такая  оценка  развития  детей,  которая
необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком.
При  этом  оценка  индивидуального  развития  детей,  прежде  всего,  является  профессиональным
инструментом  педагога,  которым он  может  воспользоваться  при  необходимости  получения  им
информации  об  уровне  актуального  развития  ребенка  или  о  динамике  такого  развития.
Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития  ребёнка  направлена,  прежде  всего,  на
определение  наличия  условий  для  развития  ребёнка  в  соответствии  с  его  возрастными
особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.

Основной  формой  учёта  результатов  обследования  развития  и  продвижения  каждого
воспитанника с нарушением зрения в образовательном пространстве ДОУ в рамках медицинского
и  психолого-педагогического  сопровождения  являются  психолого-медико-педагогические
консилиумы  (ПМПк).  На  ПМПк  актуализируются  имеющиеся  проблемы  в  развитии  ребёнка,
анализируются  возможные  причины  их  возникновения,  определяется  педагогически
целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей,
ориентируясь  на  «зоны  ближайшего  развития»,  Индивидуальную  программу  реабилитации  (у
детей, которым установлена инвалидность).

Формы  проведения  диагностики  преимущественно  представляют  собой  наблюдение  за
активностью  ребёнка  в  различные  периоды  пребывания  в  дошкольном  учреждении,  анализ
продуктов  детской  деятельности  и  специальные  педагогические  пробы,  организуемые
специалистами.

Участие  ребёнка  в  диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей).

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей с нарушениями слуха, представленными в пяти образовательных

областях

2.1.1. Обязательная часть Программы

Содержание образовательной деятельности соответствует примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
(От рождения до школы. Основная образовательная программа  дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»



Возраст
ная

группа

Социализация ,
развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе.

Образ Я

Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое воспитание

Формирова
ние основ

безопасност и

2-3 года Формировать у 
детей опыт 
поведения        в 
среде сверстников,
воспитывать 
чувство симпатии  
к ним. 
Способствовать 
накоплению опыта
доброжелатель

Формировать у 
детей элементарные
представления о 
себе,                 об 
изменении своего 
социального статуса
(взрослении) в 
связи с началом 
посещения детского

сада;

Культурно-
гигиенические навыки: 
Формировать привычку

(сначала 
под              контролем 
взрослого,     а затем 
самостоятельно) мыть 
руки по мере 
загрязнения и перед 
едой,                  насухо 
вытирать лицо и руки 
личным полотенцем.

Безопасное 
поведение в 
природе: 
Знакомить с 
элементарны 
ми правилами 
безопасного 
поведения в 
природе (не 
подходить к 
незнакомым 
животным,



ных 
взаимоотношен ий

со 
сверстниками, 
воспитывать 
эмоциональну ю 
отзывчивость 
(обращать 
внимание детей на
ребенка, 
проявившего 
заботу               о 
товарище, 
поощрять умение 
пожалеть, 
посочувствоват ь). 
Воспитывать 
отрицательное 
отношение       к 
грубости, 
жадности; 
развивать умение 
играть не          
ссорясь, помогать 
друг другу и 
вместе радоваться 
успехам, красивым
игрушкам и т. п.
Воспитывать 
элементарные 
навыки вежливого 
обращения: 
здороваться, 
прощаться, 
обращаться с 
просьбой 
спокойно, 
употребляя слова 
«спасибо»        и

закреплять умение 
называть свое имя. 
Формировать у 
каждого ребенка 
уверенность в том, 
что его, как и

всех детей, 
любят,     о     нем 
заботятся; 
проявлять 
уважительное 
отношение         к 
интересам ребенка,  
его нуждам, 
желаниям, 
возможностям. 
Воспитывать 
внимательное 
отношение         к 
родителям, близким 
людям. Поощрять 
умение называть 
имена        членов 
своей семьи. 
Развивать 
представления о 
положительных 
сторонах детского    
сада, его общности 
с домом       (тепло, 
уют, любовь и 
др.) и отличиях от 
домашней 
обстановки (больше 
друзей, игрушек, 
самостоятельнос ти 
и т. д.). Обращать 
внимание детей на
то, в какой 
чистой, светлой

Учить с помощью 
взрослого приводить 
себя       в       порядок; 
пользоваться 
индивидуальными 
предметами (носовым     
платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, 
горшком). Формировать 
умение во         времяеды 
правильно      держать 
ложку 
Самообслуживание: 
Учить                  детей 
одеваться                   и 
раздеваться                в 
определенном порядке;     
при небольшой     помощи
взрослого       снимать 
одежду,              обувь 
(расстегивать пуговицы    
спереди, застежки             
на липучках);                 в 
определенном порядке     
аккуратно складывать      
снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный 
труд: Привлекать детей 
к выполнению 
простейших трудовых 
действий: совместно         
с взрослым и под его 
контролем расставлять 
хлебницы              (без 
хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки. 
Приучать

не гладить 
их,              не 
дразнить; не 
рвать и не 
брать в рот 
растения и 
пр.). 
Безопасност ь  
на дорогах: 
Формироват ь 
первичные 
представлен ия 
о машинах, 
улице, дороге. 
Знакомить с 
некоторыми 
видами 
транспортны х 
средств. 
Безопасност ь 
собственной 
жизнедеяте 
льности: 
Знакомить с 
предметным 
мироми 
правилами 
безопасного 
обращения с 
предметами. 
Знакомить с 
понятиями 
«можно – 
нельзя», 
«опасно». 
Формироват ь 
представлен ия 
о правилах 
безопасного 
поведения в



«пожалуйста». 
Формировать 
умение спокойно 
вести себя в 
помещении      и на
улице:     не 
шуметь,          не 
бегать, выполнять 
просьбу взрослого.
Приучать детей не
перебивать 
говорящего 
взрослого, 
формировать 
умение подождать,
если взрослый 
занят.

комнате они 
играют,           как 
много      в ней 
ярких, красивых 
игрушек,         как 
аккуратно 
заправлены 
кроватки.         На 
прогулке обращать 
внимание детей на

красивые 
растения, 
оборудование 
участка, удобное 
для игр        и 
отдыха.

Развивать умение 
ориентироваться в

помещении 
группы, на 
участке.

поддерживать порядок
в игровой 

комнате,                   по 
окончании              игр 
расставлять игровой 
материал по местам. 
Уважение к труду 
взрослых:
Поощрять интерес 
детей к деятельности 
взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как
делает взрослый (как

ухаживает за 
растениями (поливает)     
и животными (кормит); 
как                  дворник 
подметает           двор, 
убирает     снег;     как 
столяр чинит беседку и

т.д.),     зачем     он 
выполняет     те     или 
иные             действия. 
Учить      узнавать     и 
называть некоторые 
трудовые      действия 
(помощник воспитателя   
моет посуду,         
приносит еду,                   
меняет полотенца).

играх с
песком         и
водой (воду
не           пить,
песком       не
бросаться и т.
д.).

3-4 года Социализация ,
развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание 
Закреплять навыки
организованног о 
поведения в 
детском саду, 
дома, на улице. 
Продолжать 
формировать

Ребенок в семье и
сообществе. 

Образ Я 
Постепенно 
формировать образ

Я. Сообщать 
детям 
разнообразные, 
касающиеся 
непосредственно их 
сведения (ты 
мальчик, у тебя 
серые глаза, ты

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Воспитание культурно-
гигиенических 
навыков: 
Совершенствовать 
культурно-гигиенические
навыки, формировать 
простейшие навыки

Безопасное 
поведение в 
природе 
Формироват ь 
представлен ия

о 
простейших 
взаимосвязя х 
в живой и 
неживой 
природе. 
Знакомить с



элементарные 
представления о

том, что 
хорошо и что 
плохо. 
Обеспечивать 
условия для 
нравственного 
воспитания детей. 
Поощрять 
попытки пожалеть 
сверстника, обнять
его, помочь. 
Создавать игровые
ситуации, 
способствующ ие 
формированию 
внимательного, 
заботливого 
отношения       к 
окружающим. 
Формировать 
доброжелатель ное
отношение друг 
к другу, умение 
делиться           с 
товарищем, опыт 
правильной оценки
хороших          и 
плохих поступков. 
Учить         жить 
дружно, вместе 
пользоваться 
игрушками, 
книгами, помогать 
друг другу.

любишь играть 
и т. п.), в том 
числе сведения о 
прошлом         (не 
умел         ходить, 
говорить; ел из 
бутылочки) и о 
происшедших с 
ними изменениях 
(сейчас умеешь 
правильно вести 
себя за столом, 
рисовать, танцевать;
знаешь «вежливые» 
слова).
Беседовать с 

ребенком о 
членах его семьи 
(как зовут, чем 
занимаются, как 
играют с 
ребенком и пр.). 
Формировать у 
детей 
положительное 
отношение к 
детскому     саду. 
Обращать         их 
внимание         на 
красоту              и 
удобство 
оформления 
групповой комнаты,
раздевалки (светлые
стены, красивые 
занавески, удобная 
мебель, новые 
игрушки, в            
книжном уголке 
аккуратно

поведения во время 
еды, умывания. Приучать

детей следить      
за      своим внешним        
видом; учить           
правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши;    
насухо вытиратьсяпосле 
умывания,        вешать 
полотенце на место, 
пользоваться расческой и
носовым платком. 
Формировать 
элементарные навыки 
поведения за столом: 
умение        правильно 
пользоваться столовой     
и     чайной ложками,        
вилкой, салфеткой;            
не крошить               хлеб, 
пережевывать пищу с 
закрытым     ртом, не 
разговаривать             с 
полным ртом. 
Самообслуживание: 
Учить                  детей 
самостоятельно одеваться
и раздеваться                в 
определенной 
последовательности 
(надевать и снимать 
одежду, расстегивать и    
застегивать пуговицы, 
складывать,     вешать 
предметы одежды и т. 
п.). Воспитывать 
навыки     опрятности, 
умение           замечать 
непорядок в одежде и 
устранять     его     при

правилами 
поведения в 
природе (не 
рвать без 
надобности 
растения, не 
ломать ветки 
деревьев, не 
трогать 
животных и 
др.). 
Безопасност ь  
на дорогах. 
Расширять 
ориентировк у   
в окружающе м
пространств е. 
Знакомить 
детей            с 
правилами 
дорожного 
движения.
- Учить 
различать 
проезжую часть
дороги, 
тротуар, 
понимать 
значение 
зеленого, 
желтогои 
красного 
сигналов 
светофора. 
Формироват ь 
первичные 
представлен ия 
о безопасном 
поведении на  
дорогах 
(переходить



Приучать детей к
вежливости 

(учить 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 
помощь).

расставлены книги 
с яркими 
картинками). 
Знакомить детей с 
оборудованием и

оформлением 
участка для игр и 
занятий, 
подчеркивая его 
красоту, удобство, 
веселую, 
разноцветную 
окраску строений. 
Обращать внимание 
детей на        
различные растения,
на их разнообразие

и красоту. 
Вовлекать детей в 
жизнь группы, 
воспитывать 
стремление 
поддерживать 
чистоту и 
порядок в 
группе, 
формировать 
бережное 
отношение к 
игрушкам, книгам, 
личным вещам      и  
пр. Формировать 
чувство общности, 
значимости каждого
ребенка для          
детского сада. 
Совершенствова ть  
умение свободно 
ориентироваться

небольшой помощи 
взрослых. Общественно-
полезный труд: 
Формировать желание 
участвовать в 
посильном труде, 
умение преодолевать 
небольшие трудности. 
Побуждать детей к 
самостоятельному 
выполнению 
элементарных поручений:
готовить материалы          
к занятиям          (кисти, 
доски для лепки и 
пр.), после      игры 
убирать на      место 
игрушки, строительный 
материал.
Приучать соблюдать
порядок и чистоту в
помещении и на
участке          детского
сада.
Во второй половине
года начинать
формировать у детей
умения, необходимые
при     дежурстве по
столовой      (помогать
накрывать      стол      к
обеду: раскладывать
ложки,      расставлять
хлебницы (без хлеба),
тарелки, чашки и т.
п.).
Труд в природе: 
Воспитывать желание 
участвовать в

уходе за 
растениями                и 
животными в уголке

дорогу, держась
за руку 

взрослого). 
Знакомить с 
работой 
водителя. 
Безопасност ь 
собственной 
жизнедеяте 
льности. 
Знакомить с 
источниками 
опасности дома 
(горячая плита, 
утюг и др.). 
Формироват ь

навыки 
безопасного 
передвижени я  
в помещении 
(осторожно 
спускаться и 
подниматься по
лестнице, 
держась за 
перила; 
открывать и 
закрывать 
двери, держась

за 
дверную 
ручку). 
Формироват ь

умение 
соблюдать 
правила        в 
играх            с 
мелкими 
предметами (не 
засовывать



в помещениях и на
участке 

детского сада. 
Формировать 
уважительное 
отношение к 
сотрудникам 
детского       сада 
(музыкальный 
руководитель, 
медицинская сестра,
заведующая, 
старший 
воспитатель и 
др.), их труду; 
напоминать     их 
имена                 и 
отчества. Повышать 
культуру 
межличностного 
общения             у 
детей.
Развивать 
способность 
ребенка к 
эмпатии, 
сопереживанию. 
Формировать 
позитивное 
отношение к 
сверстникам. 
Закреплять 
нравственные 
представления, 
навыки социально 
одобряемого 
поведения. 
Раскрывать 
сущность полярных 
понятий: «добро» и
«зло». Формировать

природы и на
участке: с помощью
взрослого кормить
рыб, птиц, поливать
комнатные растения,
растения на грядках,
сажать лук, собирать
овощи,        расчищать
дорожки     от     снега,
счищать      снег со
скамеек.
Уважение к труду 
взрослых: Формировать 
положительное 
отношение к труду 
взрослых. Рассказывать 
детям о понятных им 
профессиях (воспитатель,
помощник воспитателя, 
музыкальный 
руководитель,     врач, 
продавец,          повар, 
шофер,      строитель), 
расширять                  и 
обогащать представления 
о трудовых действиях, 
результатах труда. 
Воспитывать уважение 
к людям знакомых 
профессий. Побуждать 
оказывать помощь       
взрослым, воспитывать 
бережное отношение к

результатам      их 
труда.

предметы в 
ухо, нос; не 
брать их в 
рот). Развивать 
умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым. 
Формироват ь

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



понятия: дружба, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка.

4-5 лет Социализация ,
развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание 
Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения 
ребенка к 
соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 
обиженному и 
несогласия с 
действиями 
обидчика; 
одобрения 
действий того, 
кто поступил 
справедливо, 
уступил          по 
просьбе 
сверстника 
(разделил кубики 
поровну). 
Продолжать 
работу            по 
формированию 
доброжелатель 
ных 
взаимоотношен ий 
между детьми, 
обращать 
внимание детей на
хорошие

Ребенок в семье и 
сообществе
Формировать 

представления о 
росте и развитии 
ребенка, его 
прошлом, 
настоящем         и 
будущем («я 
был маленьким, я 
расту, я буду 
взрослым»). 
Формировать 
первичные 
представления 
детей      об      их 
правах (на игру, 
доброжелательн ое

отношение, 
новые знания и 
др.)                     и 
обязанностях     в 
группе детского 
сада, дома, на 
улице 
(самостоятельно 
кушать, одеваться, 
убирать
игрушки и др.). 
Формировать у 
каждого ребенка 
уверенность в 
том, что       он 
хороший,        что 
его любят. 
Формировать 
первичные 
гендерные 
представления 
(мальчики

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Воспитание культурно-
гигиенических 
навыков:
Продолжать 

воспитывать у детей 
опрятность, привычку 
следить за своим

внешним 
видом.
Воспитывать привычку 
самостоятельно 
умываться, мыть руки с 
мылом перед едой,по       
мере загрязнения,       
после пользования 
туалетом.
Закреплятьумение 
пользоваться расческой,   
носовым платком; при 
кашле и чихании 
отворачиваться, 
прикрывать рот и нос 
носовым платком. 
Совершенствовать 
навыки аккуратного 
приема пищи: умение 
брать                   пищу 
понемногу,      хорошо 
пережевывать,      есть 
бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми 
приборами       (ложка,

Формирова 
ние основ 
безопасност и
Безопасное 
поведение в 
природе 
Продолжать 
знакомить с 
многообрази ем
животного и 
растительно го 
мира, с 
явлениями 
неживой 
природы. 
Формироват ь 
элементарн ые 
представлен ия

о 
способах 
взаимодейст 
вия с 
животными и 
растениями, о   
правилах 
поведения в 
природе. 
Формироват ь   
понятия: 
«съедобное» , 
«несъедобно 
е», «лекарствен
ные растения»



поступки друг 
друга.
Учить 
коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношен ий.
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.

сильные, смелые; 
девочки нежные, 
женственные). 
Углублять 
представления детей
о семье, ее членах.

Дать 
первоначальные 
представления о 
родственных 
отношениях (сын,    
мама, папа, дочь и 
т. д.). 
Интересоваться тем,
какие обязанности   
по дому      есть у 
ребенка (убирать 
игрушки, помогать 
накрывать        на 
стол и т. п.). 
Продолжать 
знакомить детей с 
детским садом и      
его сотрудниками. 
Совершенствова ть  
умение свободно 
ориентироваться в

помещениях 
детского      сада. 
Закреплять         у 
детей       навыки 
бережного 
отношения         к 
вещам,        учить 
использовать их по 
назначению, ставить
на место. 
Знакомить          с 
традициями

вилка), салфеткой, 
полоскать рот после 
еды. 
Самообслуживание: 
Совершенствовать 
умение самостоятельно 
одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить ее   
в         порядок (чистить, 
просушивать). 
Воспитывать стремление

быть 
аккуратным, опрятным.
Приучать самостоятельно
готовить свое 
рабочее       место       и 
убирать     его     после 
окончания       занятий 
рисованием, лепкой, 
аппликацией      (мыть 
баночки,            кисти, 
протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный 
труд: Воспитывать у 
детей положительное 
отношение к труду, 
желание трудиться. 
Формировать 
ответственное отношение
к порученному заданию 
(умение и желание        
доводить дело        до        
конца, стремление

сделать его 
хорошо).

Знакомить с 
опасными 
насекомыми и 
ядовитыми 
растениями. 
Безопасност ь

на 
дорогах. 
Развивать 
наблюдатель 
ность, умение 
ориентирова 
ться              в 
помещении и 
на участке 
детского сада,   
в ближайшей 
местности. 
Продолжать 
знакомить с 
понятиями 
«улица», 
«дорога», 
«перекресто к»,
«остановка 
общественно го
транспорта» и 
элементарны 
ми правилами 
поведения на 
улице. 
Подводить 
детей            к 
осознанию 
необходимос ти
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения.



детского сада. 
Закреплять 
представления 
ребенка о себе 
как о       члене 
коллектива, 
развивать чувство 
общности           с 
другими детьми. 
Формировать 
умение замечать 
изменения          в 
оформлении группы
и зала, участка 
детского сада            
(как красиво 
смотрятся яркие, 
нарядные игрушки, 
рисунки детей и т.  
п.). Привлекать        
к обсуждению и 
посильному 
участию              в 
оформлении 
группы,              к 
созданию          ее 
символики         и 
традиций. 
Повышать культуру
межличностного 
общения             у 
детей.
Развивать 
способность 
ребенка к 
эмпатии, 
сопереживанию. 
Формировать 
позитивное 
отношение к 
сверстникам.

Воспитывать умение 
выполнять 
индивидуальные и 
коллективные поручения, 
понимать значение 
результатов своего

труда      для 
других; формировать 
умение договариваться     
с помощью воспитателя

о 
распределении 
коллективной работы, 
заботиться о 
своевременном 
завершении совместного 
задания. Поощрять 
инициативу                в 
оказании         помощи 
товарищам, взрослым.
Приучать детей 
самостоятельно 
поддерживать порядок в 
групповой комнате и на 
участке детского               
сада: убирать      на      
место строительный 
материал,     игрушки; 
помогать воспитателю 
подклеивать      книги, 
коробки. Учить детей 
самостоятельно 
выполнять обязанности 
дежурных                 по 
столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, 
чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки,           
ставить салфетницы,

Уточнять 
знания детей о 
назначении 
светофора и 
работе 
полицейског о.
Знакомить с 
различными 
видами 
городского 
транспорта, 
особенностя ми

их 
внешнего вида  
и назначения 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарная», 
машина МЧС, 
«Полиция», 
трамвай, 
троллейбус, 
автобус).
- Знакомить 
со знаками 
дорожного 
движения 
«Пешеходны й 
переход», 
«Остановка 
общественно го
транспорта». 
Фор мировать 
навыки 
культурного 
поведения в 
общественно м 
транспорте. 
Безопасност ь



Закреплять 
нравственные 
представления, 
навыки социально 
добряемого 
поведения. 
Раскрывать 
сущность полярных
понятий: «добро» и
«зло». Формировать
понятия: дружба, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка.

раскладывать столовые
приборы 

(ложки,              вилки, 
ножи).
Труд в природе: 
Поощрять желание 
детей ухаживать за 
растениями                и 
животными; поливать     
растения, кормить рыб, 
мыть поилки, наливать 
в них воду,      класть 
корм     в     кормушки 
(при                 участии 
воспитателя).
В весенний, летний и
осенний периоды
привлекать детей к
посильной работе на
огороде и в цветнике
(посев семян, полив,
сбор       урожая); в
зимний период – к
расчистке снега.
Приобщать детей к 

работе по 
выращиванию зелени для
корма птицам в зимнее  
время;       к подкормке 
зимующих птиц. 
Формировать стремление 
помогать воспитателю 
приводить в порядок 
используемое             в 
трудовой деятельности 
оборудование (очищать, 
просушивать, относить     
в отведенное место). 
Уважение к труду 
взрослых:

собственной 
жизнедеяте 
льности 
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 
время игр. 
Знакомить с 
назначением , 
работой и 
правилами 
пользования 
бытовыми 
электроприб 
орами (пылесос,
электрочайн ик,
утюг и др.). 
Знакомить с 
правилами езды
на велосипеде. 
Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомым и 
людьми.Расс 
казывать детям 
о работе 
пожарных, 
причинах 
возникновен ия 
пожаров и 
правилах 
поведения.



Знакомить детей с 
профессиями близких     
людей, подчеркивая 
значимость их труда. 
Формировать
интерес к 
профессиям родителей.

5-6 лет Социализация ,
развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношен ия 
между детьми; 
привычку сообща 
играть, трудиться, 
заниматься; 
стремление 
радовать старших 
хорошими 
поступками; 
умение 
самостоятельно 
находить общие 
интересные 
занятия. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
окружающим. 
Учить заботиться

о младших,
помогать      им, 
защищать тех, 
кто слабее. 
Формировать

Ребенок в семье и 
сообществе 
Расширять 
представления 
ребенка об 
изменении позиции 
в связи с

взрослением 
(ответственность за 
младших, уважение 
и помощь старшим,
в том числе 
пожилым людям и 
т. д.). Через 
символические и 
образные средства 
углублять 
представления 
ребенка о себе в 
прошлом, 
настоящем         и 
будущем. 
Расширять 
традиционные 
гендерные 
представления. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение          к 
сверстникам своего  
и противоположно 
го пола.

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Воспитание культурно-
гигиенических 
навыков: Формировать у
детей привычку следить 
за чистотой тела, 
опрятностью одежды,     
прически; 
самостоятельно чистить   
зубы, умываться, по 
мере необходимости 
мыть руки,

следить      за 
чистотой ногтей; при 
кашле      и      чихании 
закрывать рот и нос 
платком.
Закреплять умение 
замечать                     и 
самостоятельно устранять
непорядок в своем     
внешнем виде. 
Совершенствовать 
культуру еды: умение 
правильно пользоваться 
столовыми приборами     
(вилкой, ножом);               
есть аккуратно,

Формирова 
ние основ 
безопасност и 
Безопасное 
поведение в 
природе. 
Формироват ь   
основы 
экологическ ой 
культуры и 
безопасного 
поведения в 
природе. 
Формироват ь 
понятия о том,
что в природе
все взаимосвяза
но,            что 
человек не 
должен 
нарушать эту 
взаимосвязь, 
чтобы         не 
навредить 
животному и 
растительно му 
миру. 
Знакомить с 
явлениями 
неживой 
природы (гроза,
гром,



такие качества, 
как сочувствие, 
отзывчивость. 
Воспитывать 
скромность, 
умение проявлять 
заботу об 
окружающих, с 
благодарность ю 
относиться к 
помощи            и 
знакам внимания. 
Формировать 
умение оценивать 
свои поступки        
и поступки 
сверстников. 
Развивать 
стремление детей 
выражать свое 
отношение к 
окружающему, 
самостоятельно 
находить      для 
этого различные 
речевые средства. 
Расширять 
представления о   
правилах 
поведения        в 
общественных 
местах; об 
обязанностях в 
группе детского   
сада, дома. 
Обогащать словарь
детей вежливыми 
словами

Углублять 
представления 
ребенка о семье и

ее истории. 
Учить создавать 
простейшее 
генеологическое 
древо с опорой на
историю семьи. 
Углублять 
представления о 
том,                  где 
работают родители,

как важен           
для общества          
их труд. Поощрять
посильное участие 
детей в подготовке 
различных 
семейных 
праздников. 
Приучать            к 
выполнению 
постоянных 
обязанностей по 
дому. Продолжать 
формировать 
интерес               к 
ближайшей 
окружающей среде: 
к детскому      саду, 
дому, где живут 
дети,        участку 
детского сада и 
др.        Обращать 
внимание          на 
своеобразие 
оформления разных 
помещений.
- Развивать

бесшумно, сохраняя 
правильную      осанку за  
столом; обращаться           
с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание: 
Закреплять      умение 
быстро,       аккуратно 
одеваться                   и 
раздеваться, соблюдать 
порядок в своем                
шкафу (раскладывать 
одежду                       в 
определенные места), 
опрятно     заправлять 
постель.
Воспитывать умение 
самостоятельно и 
своевременно готовить

материалы и 
пособия к занятию, учить
самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем материалы  
для занятий, убирать их,
мыть            кисточки, 
розетки для красок, 
палитру,      протирать 
столы.
Общественно-полезный 
труд: Воспитывать у 
детей положительное 
отношение к труду, 
желание выполнять 
посильные трудовые 
поручения. Разъяснять     
детям значимость их 
труда. Воспитывать 
желание участвовать

молния, 
радуга), с 
правилами 
поведения при 
грозе. 
Знакомить 
детей с 
правилами 
оказания 
первой помощи 
при ушибах       
и укусах 
насекомых. 
Безопасност ь  
на дорогах. 
Уточнять 
знания детей 
об элементах 
дороги 
(проезжая 
часть, 
пешеходный 
переход, 
тротуар), о 
движении транс
порта, о          
работе 
светофора. 
Знакомить с 
названиями 
ближайших к

детскому 
саду улиц и 
улиц,          на 
которых живут 
дети. Знакомить
с правилами 
дорожного 
движения, 
правилами 
передвижени я 
пешеходов и



(здравствуйте, до
свидания, 

пожалуйста, 
извините, спасибо

и т. 
д.).Побуждать
к использованию в

речи 
фольклора 
(пословицы, 
поговорки, 
потешки и др.). 
Показать значение 
родного языка в 
формировании 
основ 
нравственности .

умение замечать 
изменения в 
оформлении 
помещений, учить 
объяснять причины 
таких изменений; 
высказывать свое 
мнение по поводу 
замеченных 
перемен, вносить   
свои предложения о 
возможных 
вариантах 
оформления. 
Подводить детей к

оценке 
окружающей среды.
Вызывать 
стремление 
поддерживать 
чистоту и 
порядок в 
группе, украшать   
ее произведениями 
искусства, 
рисунками. 
Привлекать к 
оформлению 
групповой комнаты,
зала к праздникам. 
Побуждать 
использовать 
созданные детьми 
изделия, рисунки, 
аппликации 
(птички, бабочки, 
снежинки, веточки   
с

в совместной 
трудовой деятельности. 
Формировать 
необходимые умения и 
навыки в разных видах
труда. Воспитывать 
самостоятельность и 
ответственность, умение  
доводить начатое       дело

до конца.        
Развивать творчество        
и инициативу            при 
выполнении различных    
видов труда.
Знакомить детей с 
наиболее экономными 
приемами        работы. 
Воспитывать культуру     
трудовой деятельности, 
бережное отношение к

материалам и 
инструментам.
Учить оценивать 
результат            своей 
работы (с помощью 
взрослого). Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения между  
детьми; привычку         
играть, трудиться, 
заниматься     сообща. 
Развивать       желание 
помогать друг другу. 
Формировать у детей 
предпосылки (элементы)  
учебной деятельности. 
Продолжать

велосипедис 
тов. 
Продолжать 
знакомить с 
дорожными 
знаками: 
«Дети», 
«Остановка 
трамвая», 
«Остановка 
автобуса», 
«Пешеходны й 
переход», 
«Пункт первой 
медицинско й 
помощи», 
«Пункт 
питания», 
«Место 
стоянки», 
«Въезд 
запрещен», 
«Дорожные 
работы», 
«Велосипедн ая
дорожка». 1. 
Безопасно сть 
собственной 
жизнедеяте 
льности. 
Закреплять 
основы 
безопасност и 
жизнедеятел 
ьности 
человека. 
Продолжать 
знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во 
время игр в 
разное время



листьями и т. п.). 
Расширять 
представления 
ребенка о себе 
как о члене 
коллектива, 
формировать 
активную 
жизненную 
позицию      через 
участие               в 
совместной 
проектной 
деятельности, 
взаимодействие с 
детьми других 
возрастных групп, 
посильное участие 
в жизни 
дошкольного 
учреждения. 
Приобщать        к 
мероприятиям, 
которые проводятся 
в детском саду, в 
том числе и 
совместно          с 
родителями 
(спектакли, 
спортивные 
праздники          и 
развлечения, 
подготовка 
выставок детских 
работ). Повышать 
культуру 
межличностного 
общения             у 
детей.Развивать 
способность 
ребенка              к 
эмпатии, 
сопереживанию.

развивать внимание, 
умение понимать 
поставленную задачу 
(что нужно делать), 
способы                    ее 
достижения           (как 
делать); воспитывать 
усидчивость; учить 
проявлять настойчивость, 
целеустремленность в     
достижении конечного 
результата. Продолжать

учить детей
помогать взрослым 
поддерживать порядок     
в     группе: протирать     
игрушки, строительный 
материал и т.
Формировать умение 

наводить порядок на 
участке детского сада 
(подметать и 
очищать дорожки от 
мусора, зимой – от 
снега, поливать песок в 
песочнице и пр.). 
Приучать добросовестно 
выполнять обязанности 
дежурных                 по 
столовой: сервировать     
стол, приводить       его в 
порядок после еды. Труд 
в природе: Поощрять      
желание выполнять 
различные поручения,
связанные с уходом за

животными и
растениями в уголке

года (купание
в 

водоемах, 
катание      на 
велосипеде, на

санках, 
коньках, лыжах

и др.). 
Расширять 
знания        об 
источниках 
опасности в 
быту 
(электропри 
боры, газовая 
плита, утюг и 
др.). Закреплять
навыки 
безопасного 
пользования 
бытовыми 
предметами. 
Уточнять 
знания детей о  
работе 
пожарных, о 
причинах 
пожаров, об 
элементарны х  
правилах 
поведения во 
время пожара. 
Знакомить с 
работой 
службы 
спасения – 
МЧС. 
Закреплять 
знания о том, 
что в случае 
необходимос



Формировать 
позитивное 
отношение к 
сверстникам. 
Закреплять 
нравственные 
представления, 
навыки социально 
добряемого 
поведения. 
Раскрывать 
сущность полярных 
понятий: «добро» и
«зло». Формировать
понятия: дружба, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка.

природы; обязанности 
дежурного в уголке 
природы (поливать 
комнатные растения, 
рыхлить почву и т. д.).
Привлекать детей к 
помощи взрослым и 
посильному труду в 
природе: осенью – к 
уборке овощейна 
огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих

растений из 
грунта в уголок 
природы; зимой – к 
сгребанию     снега     к 
стволам деревьев и 
кустарникам, 
выращиванию зеленого 
корма для птиц     и     
животных (обитателей      
уголка природы),       
посадке корнеплодов,       
к созданию     фигур     и 
построек     из снега; 
весной – к посеву 
семян              овощей, 
цветов,            высадке 
рассады; летом – к 
рыхлению         почвы, 
поливке      грядок      и 
клумб.
Уважение к труду 
взрослых: Расширять 
представления детей о

труде взрослых, 
результатах       труда, его
общественной 
значимости. Формировать
бережное отношение к 
тому, что сделано

ти взрослые 
звонят по 
телефонам 
«01»,     «02», 
«03». 
Формироват ь

умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым. 
Учить называть
свое        имя, 
фамилию, 
возраст, 
домашний 
адрес, телефон.



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

6-7 лет Социализация ,
развитие 

общения, 
нравственное 
воспитание. 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношен ия 
между детьми, 
развивать умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры 
и труда, 
заниматься 
самостоятельно 
выбранным делом,
договариваться , 
помогать друг 
другу. 
Воспитывать 
организованнос ть,
дисциплиниров 
анность, 
коллективизм, 
уважение к 
старшим. 
Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
малышам, 
пожилым людям;   
учить помогать им.
Формировать 
такие качества,

Ребенок в семье и 
сообществе 
Развивать 
представление о 
временной 
перспективе 
личности, об 
изменении позиции 
человека             с 
возрастом (ребенок 
посещает детский    
сад, школьник 
учится, взрослый 
работает, пожилой 
человек передает   
свой опыт         
другим 
поколениям). 
Углублять 
представления
ребенка о себе в 
прошлом, 
настоящем и 
будущем. 
Закреплять 
традиционные 
гендерные 
представления, 
продолжать 
развивать            в 
мальчиках и 
девочках качества, 
свойственные их 
полу.

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
Воспитание культурно-
гигиенических 
навыков: Воспитывать 
привычку быстро и 
правильно умываться,

насухо 
вытираться, пользуясь 
индивидуальным 
полотенцем, правильно     
чистить зубы, полоскать 
рот после                     еды,
пользоваться носовым 
платком и расческой. 
Закреплять      умения 
детей            аккуратно 
пользоваться столовыми 
приборами; правильно 
вести себя за                      
столом; обращаться           
с просьбой, благодарить.
- Закреплять умение
следить за чистотой
одежды и обуви,
замечать и устранять
непорядок в своем
внешнем              виде,
тактично      сообщать
товарищу                   о

Формирова 
ние основ 
безопасност и 
Безопасное 
поведение в 
природе 
Формироват ь

основы 
экологическ ой 
культуры. 
Продолжать 
знакомить с 
правилами 
поведения на 
природе. 
Знакомить с 
Красной 
книгой, с 
отдельными 
представите 
лями 
животного и 
растительно го 
мира, 
занесенным и в
нее.
- Уточнять и 
расширять 
представлен ия 
о таких 
явлениях 
природы, как 
гроза, гром, 
молния, радуга, 
ураган, 
знакомить с 
правилами 
поведения



как сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость , 
скромность. 
Развивать волевые 
качества: умение 
ограничивать свои

желания, 
выполнять 
установленные 
нормы поведения,

в своих 
поступках 
следовать 
положительном у 
примеру. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
окружающим. 
Формировать 
умение слушать 
собеседника, не 
перебивать без 
надобности. 
Формировать 
умение спокойно 
отстаивать свое 
мнение. 
Обогащать словарь
формулами 
словесной 
вежливости 
(приветствие, 
прощание, 
просьбы, 
извинения). 
Расширять 
представления 
детей     об     их

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 адресаи 
телефона,     имен и  
отчеств родителей,   
их профессий. 
Продолжать 
расширять 
представления о 
ближайшей 
окружающей среде 
(оформление 
помещений, участка
детского сада,           
парка, сквера).      
Учить детей     
выделять радующие 
глаз компоненты 
окружающей среды 
(окраска стен,        
мебель, оформление
участка и т. п.).

необходимости что-то
поправить        в 

костюме, прическе. 
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).
Закреплять умение 
самостоятельно, быстро 
и аккуратно убирать

за      собой 
постель после сна.
Закреплять умение 

самостоятельно и 
своевременно готовить 
материалы и пособия к 
занятию, без

напоминания 
убирать свое рабочее 
место.
Общественно-полезный 
труд: Продолжать 
формировать трудовые 
умения и навыки, 
воспитывать трудолюбие.
Приучать детей 
старательно, аккуратно 
выполнять поручения,      
беречь материалы             
и предметы, убирать их 
на место после 
работы.
Воспитывать желание 
участвовать

человека в 
этих условиях. 
Безопасност ь 
на дорогах. 
Систематизи 
ровать знания 
детей об 
устройстве 
улицы, о 
дорожном 
движении. 
Знакомить с 
понятиями 
«площадь», 
«бульвар», 
«проспект». 
Продолжать 
знакомить с 
дорожными 
знаками – 
предупрежда 
ющими, 
запрещающи 
ми и 
информацио 
нно-
указательны 
ми. Подводить 
детей к 
осознанию 
необходимос ти
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 
Расширять 
представлен ия 
детей о 
работе ГИБДД. 
Воспитывать



обязанностях, 
прежде всего в 
связи с 
подготовкой к 
школе. 
Формировать 
интерес к 
учебной 
деятельности и 
желание учитьсяв 
школе.

Привлекать детей к 
созданию 
развивающей среды 
дошкольного 
учреждения (мини-
музеев, выставок, 
библиотеки, 
конструкторских 
мастерских и 
др.); формировать 
умение эстетически 
оценивать 
окружающую среду,
высказывать 
оценочные 
суждения, 
обосновывать свое 
мнение. 
Формировать у 
детей представления
о себе      как      об 
активном члене 
коллектива: через 
участие в 
проектной 
деятельности, 
охватывающей 
детей     младших 
возрастных групп и 
родителей; 
посильном участии 
в жизни 
дошкольного 
учреждения 
(адаптация младших
дошкольников, 
подготовка к

в совместной 
трудовой деятельности 
наравне со всеми, 
стремление быть           
полезными окружающим,
радоваться результатам 
коллективного труда. 
Развивать         умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры и 
труда, оказывать друг 
другу помощь. 
Закреплять      умение 
планировать трудовую 
деятельность, отбирать 
необходимые материалы, 
делать несложные 
заготовки. Продолжать     
учить детей     
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 детского сада). 
Продолжать       учить 
самостоятельно наводить 
порядок на участке          
детского сада:     
подметать     и очищать 
дорожки от мусора, 
зимой – от снега, 
поливать песок

культуру 
поведения на 
улице и в 
общественно м 
транспорте.
- Развивать 
свободную 
ориентировк у 
в пределах 
ближайшей к  
детскому саду 
местности. 
Формироват ь   
умение 
находить 
дорогу из
дома в
детский сад
на         схеме
местности.
1. Безопасно 
сть 
собственной 
жизнедеяте 
льности.
-Формироват
ь у детей 
представлен ия 
о том, что 
полезные и 
необходимы е   
бытовые 
предметы при 
неумелом 
обращении 
могут 
причинить вред
и стать 
причиной беды 
(электропри 
боры,



праздникам, 
выступлениям, 
соревнованиям в 
детском саду и за 
его пределами и др.)
Повышать культуру
межличностного 
общения у 
детей.
Развивать 
способность 
ребенка к 
эмпатии, 
сопереживанию. 
Формировать 
позитивное 
отношение к 
сверстникам. 
Закреплять 
нравственные 
представления, 
навыки социально 
одобряемого 
поведения. 
Раскрывать 
сущность полярных 
понятий: «добро» и
«зло». Формировать
понятия: дружба, 
взаимопомощь, 
взаимовыручка.

в песочнице; 
украшать участок к 
праздникам. Приучать     
детей добросовестно 
выполнять обязанности 
дежурных                 по 
столовой: полностью 
сервировать столы и 
вытирать     их после 
еды, подметать пол. 
Прививать интерес к 
учебной деятельности и 
желание учиться в 
школе.
Формировать навыки 
учебной деятельности 
(умение внимательно 
слушать воспитателя, 
действовать по 
предложенному      им 
плану, а        также 
самостоятельно 
планировать         свои 
действия, выполнять 
поставленную задачу, 
правильно оценивать 
результаты         своей 
деятельности).
Труд в природе: 
Закреплять умение 
самостоятельно и 
ответственно выполнять 
обязанности дежурного 
в уголке природы:      
поливать комнатные 
растения, рыхлить почву,
мыть кормушки, 
готовить корм для рыб, 
птиц, морских свинок и 
т. п.

газовая плита, 
инструменты и

бытовые 
предметы). 
Закреплять 
правила 
безопасного 
обращения с 
бытовыми 
предметами. 
Закреплять 
правила 
безопасного 
поведения во 
время игр в 
разное время 
года (купание

в 
водоемах, 
катание      на 
велосипеде, 
катание      на 
санках, 
коньках, лыжах

и др.). 
Подвести детей

к 
пониманию 
необходимос ти
соблюдать 
меры 
предосторож 
ности, учить 
оценивать свои 
возможности по
преодолени ю 
опасности. 
Формироват ь   
у     детей 
навыки 
поведения в



Прививать детям интерес 
к труду в природе, 
привлекать их к

посильному 
участию: осенью – к 
уборке овощей с 
огорода, сбору семян, 
выкапыванию луковиц,     
клубней цветов, 
перекапыванию грядок, 
пересаживанию цветущих
растений из грунта в 
уголок природы; зимой 
– 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 – к         
перекапыванию земли на 
огороде и в цветнике, к
посеву семян             
(овощей, цветов),           
высадке рассады; летом 
– к участию в 
рыхлении почвы, 
прополке и окучивании,
поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду 
взрослых: Расширять 
представления           о 
труде     взрослых, о 
значении их труда для
общества.

ситуациях: 
«Один дома», 
«Потерялся» , 
«Заблудился ». 
Формироват ь

умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослым. 
Расширять 
знания детей о 
работе МЧС, 
пожарной 
службы, 
службы скорой 
помощи. 
Уточнять 
знания о работе 
пожарных, 
правилах 
поведения при 
пожаре. 
Закреплять 
знания о том, 
что в случае 
необходимос ти
взрослые 
звонят        по 
телефонам 
«01»,     «02», 
«03». 
Закреплять 
умение 
называть свое   
имя, фамилию, 
возраст, 
домашний 
адрес,



Образовательная область «Познавательное развитие»

Возраст
ная

группа

Формирова 
ние 
элементар 
ных 
математи 
ческих предс 
тавлений

Развитие 
познавательно-
исследова 
тельской 
деятельности

Ознакомле
ние с

предметны м
окружение м

Ознаком 
ление с 
социальн 
ым миром:

Ознакомление с
ми ром 

природы

2-3 года Количеств о: 
Привлекать 
детей к 
формирован 
ию       групп 
однородных 
предметов. 
Учить 
различать 
количество 
предметов 
(один – 
много). 
Величина: 
Привлекать 
внимание

Познавательно-
исследовательс кая
деятельность: 
Знакомить детей с 
обобщенными 
способами 
исследования 
разных объектов 
окружающей жизни.
Стимулировать 
любознательнос ть.

Включать 
детей                  в 
совместные с 
взрослыми

Вызвать 
интерес детей

к 
предметам 
ближайшег о 
окружения: 
игрушки, 
посуда, 
одежда, обувь,
мебель, 
транспортн ые
средства. 
Побуждать 
детей

Напомин 
ать детям 
название 
города 
(поселка), в 
котором 
они живут. 
Вызывать 
интерес к 
труду 
близких 
взрослых. 
Побужда ть 
узнавать и

Знакомить детейс 
доступными 
явлениями 
природы. Учить 
узнавать в

натуре,     на 
картинках, в 
игрушках 
домашних 
животных (кошку, 
собаку, корову, 
курицу и

др.)     и     их 
детенышей       и 
называть       их. 
Узнавать        на



детей к 
предметам 
контрастны х 
размеров и       
их обозначени 
ю в     речи 
(большой дом  
– маленький 
домик, 
большая 
матрешка – 
маленькая 
матрешка, 
большие мячи

– 
маленькие 
мячи. Форма: 
Учить 
различать 
предметы по 
форме и 
называть их 
(кубик, 
кирпичик, шар
и пр.). 
Ориентиро 
вка             в 
пространст 
ве:Продолж 
ать 
накапливать у 
детей опыт 
практическ ого
освоения 
окружающе го 
пространств а 
(помещений 
группы и 
участка

практические 
познавательные 
действия 
эксперименталь 
ного характера. 
Сенсорное 
развитие: 
Продолжать работу

по 
обогащению 
непосредственно го 
чувственного опыта 
детей в разных      
видах деятельности,
постепенно включая
все виды 
восприятия. 
Помогать 
обследовать 
предметы, выделяя 
их цвет, величину, 
форму; побуждать 
включать движения 
рук по предмету       
в процесс 
знакомства         с 
ним      (обводить 
руками        части 
предмета, гладить 
их и т. д.). 
Дидактические 
игры: Обогащать    
в играх                  с 
дидактическим 
материалом 
сенсорный опыт 
детей (пирамидки 
(башенки) из 5–8

называть цвет, 
величину 
предметов, 
материал, из 
которого они 
сделаны 
(бумага, 
дерево, ткань, 
глина); 
сравнивать 
знакомые 
предметы 
(разные 
шапки, 
варежки, обувь
и т. п.), 
подбирать 
предметы по 
тождеству 
(найди такой

же, 
подбери пару),
группирова ть

их     по 
способу 
использова 
ния           (из 
чашки пьют и 
т. д.). 
Раскрывать 
разнообразн 
ые способы 
использова 
ния предметов.
Способство 
вать 
реализации 
потребност и 
ребенка в

называть 
некоторы е 
трудовые 
действия 
(помощн ик 
воспитате 
ля моет 
посуду, 
убирает 
комнату, 
приносит 
еду, меняет 
полотенц а 
и т. д.). 
Рассказат ь,
что 
взрослые 
проявляю т 
трудолюб 
ие,       оно 
помогает 
им успешно
выполнит ь 
трудовые 
действия.

картинке 
некоторых диких 
животных 
(медведя, зайца, 
лису и др.) и 
называть их.
Вместе с 
детьми наблюдать 
за птицами           и 
насекомыми на 
участке,          за 
рыбками в 
аквариуме; 
подкармливать 
птиц.
Учить различать

по 
внешнему виду 
овощи (помидор, 
огурец, морковь 
и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и 
др.). Помогать
детям замечать 
красоту природыв 
разное       время 
года.
- Воспитывать 
бережное 
отношение к 
животным. Учить 
основам 
взаимодействия с

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



детского сада).
Расширять 
опыт 
ориентиров ки 
в частях 
собственног о

тела 
(голова, лицо, 
руки, ноги, 
спина). Учить 
двигаться за 
воспитателе м 
в определенн 
ом направлени
и.

колец разной 
величины; 
«Геометрическа я   
мозаика» (круг, 
треугольник, 
квадрат, 
прямоугольник); 
разрезные картинки 
(из 2–4 частей), 
складные
кубики (4–6 шт.) и 
др.); развивать 
аналитические 
способности 
(умение сравнивать,
соотносить, 
группировать, 
устанавливать 
тождество и 
различие 
однородных 
предметов        по 
одному             из 
сенсорных 
признаков – цвет,

форма, 
величина). 
Проводить 
дидактические игры
на развитие 
внимания           и 
памяти      («Чего не 
стало?» и т. п.);     
слуховой 
дифференциаци и 
(«Что звучит?» и      
т.          п.); 
тактильных 
ощущений, 
температурных 
различий 
(«Чудесный

овладении 
действиями с 
предметами . 
Упражнять в 
установлен ии 
сходства и 
различия 
между 
предметами , 
имеющими 
одинаковое 
название 
(одинаковы е

лопатки; 
красный
мяч – синий 
мяч; большой 
кубик – 
маленький 
кубик). 
Побуждать 
детей называть
свойства 
предметов: 
большой, 
маленький, 
мягкий, 
пушистый и 
др. Способство
вать 
появлению в

словаре 
детей 
обобщающи х 
понятий 
(игрушки, 
посуда, 
одежда, обувь,
мебель и

погоде). Сезонные
наблюдения 
Осень. Обращать 
внимание детей на

осенние 
изменения в 
природе: 
похолодало, на 
деревьях 
пожелтели       и 
опадают листья. 
Формировать 
представления о   
том,       что 
осенью созревают 
многие овощи и 
фрукты. Зима. 
Формировать 
представления о   
зимних природных
явлениях: стало 
холодно,     идет 
снег. Привлекатьк 
участию в зимних 
забавах (катание с 
горки      и      на 
санках, игра в 
снежки,     лепка 
снеговика и т. 
п.).
Весна. 
Формировать 
представления о

весенних 
изменениях в 
природе: 
потеплело, тает 
снег; появились



мешочек», «Теплый
– 

холодный», «Легкий
– 

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

пр.). лужи, травка, 
насекомые; 
набухли почки. 
Лето. Наблюдать 
природные 
изменения: яркое   
солнце, жарко, 
летают бабочки.

3-4 года Формирова 
ние 
элементар 
ных 
математи 
ческих 
представ 
лений 
Количеств о:
Развивать 
умение видеть 
общий 
признак 
предметов 
группы (все 
мячи – 
круглые, эти  
–     все 
красные, эти  
–     все 
большие). 
Учить 
составлять 
группы     из 
однородных 
предметов и 
выделять из 
них отдельные
предметы;

Развитие 
познавательно-
исследова 
тельской 
деятельности 
Учить детей 
обобщенным 
способам 
исследования 
разных объектов 
окружающей жизни 
с помощью 
специально 
разработанных 
систем эталонов, 
перцептивных 
действий. 
Стимулировать 
использование 
исследовательск их 
действий. Включать
детей в 
совместные с 
взрослыми 
практические 
познавательные 
действия 
эксперименталь 
ного характера, в  
процессе которых

Ознакомле 
ние с 
предметны м 
окружение м: 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
предметами 
ближайшег о 
окружения 
(игрушки, 
предметы 
домашнего 
обихода, виды 
транспорта) ,  
их функциями 
и назначение 
м. Побуждать 
вычленять 
некоторые 
особенност и 
предметов 
домашнего 
обихода 
(части,

Ознаком 
ление с 
социальн 
ым миром: 
Знакомит ь

с 
театром 
через мини-
спектакл и  
и представл 
ения, а 
также через 
игры-
драматиз 
ации     по 
произвед 
ениям 
детской 
литерату 
ры.
-Знакомит ь

с 
ближайш 
им 
окружени 
ем 
(основны

Ознакомление с
миром 

природы 
Расширять 
представления 
детей                о 
растениях и 
животных. 
Продолжать 
знакомить        с 
домашними 
животными и 
их детенышами, 
особенностями их 
поведения и 
питания. 
Знакомить детей   
с аквариумными 
рыбками           и 
декоративными 
птицами 
(волнистыми 
попугайчиками , 
канарейками и 
др.).
Расширять 
представления о

диких 
животных 
(медведь, лиса,



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

и 
несколько 
одинаковых 
предметов в 
окружающе й 
обстановке; 
понимать 
вопрос 
«Сколько?» ; 
при ответе 
пользоватьс я

словами 
«много», 
«один», «ни 
одного». 
Сравнивать 
две равные 
(неравные) 
группы 
предметов на  
основе 
взаимного 
сопоставлен ия
элементов 
(предметов) . 
Познакомит ь  
с приемами 
последовате 
льного 
наложения и 
приложения 
предметов 
одной

выделяются ранее
скрытые 

свойства 
изучаемого объекта.
- Предлагать 
выполнять действия

в 
соответствии с 
задачей и 
содержанием 
алгоритма 
деятельности. С 
помощью взрослого 
использовать 
действия 
моделирующего 
характера. 
Сенсорное 
развитие: 
Обогащать 
чувственный опыт   
детей, развивать 
умение фиксировать
его в                   
речи. 
Совершенствова ть

восприятие 
(активно включая   
все органы 
чувств). Развивать 
образные 
представления 
(используя     при 
характеристике 
предметов эпитеты

и сравнения). 
Создавать условия   
для ознакомления 
детей с цветом, 
формой,

размеры, 
форму, цвет), 
устанавлива ть

связи 
между 
строением и 
функцией. 
Понимать, что 
отсутствие 
какой-то части
нарушает 
предмет, 
возможност ь  
его использова
ния. 
Расширять 
представлен ия
детей о 
свойствах 
(прочность, 
твердость, 
мягкость) 
материала 
(дерево, 
бумага, ткань, 
глина). 
Способство 
вать 
овладению 
способами 
обследован ия 
предметов, 
включая 
простейшие 
опыты (тонет 
– не тонет, 
рвется – не 
рвется). 
Предлагать

ми 
объектам и 
городско й/
поселко вой
инфрастр 
уктуры): 
дом, улица, 
магазин, 
поликлин 
ика, 
парикмах 
ерская. 
Формиро 
вать 
интерес к 
малой 
родине и 
первичны е 
представл 
ения о 
ней: 
напомина ть
детям 
название 
города 
(поселка), в 
котором 
они живут; 
самые 
любимые 
места 
посещени я

в 
выходны е 
дни. 
Рассказы 
вать детям

о 
понятных 
им 
професси

белка, еж и 
др.),                   о 
земноводных (на   
примере лягушки).
Учить наблюдать   
за птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, 
голубь, синица, 
воробей, снегирь 
и др.), 
подкармливать их 
зимой. Расширять 
представления 
детей                о 
насекомых 
(бабочка, майский 
жук, божья 
коровка, стрекоза 
и др.). Учить 
отличать и 
называть по 
внешнему виду:   
овощи (огурец, 
помидор, морковь, 
репа и др.),        
фрукты (яблоко, 
груша, персики и 
др.), ягоды 
(малина, 
смородина и 
др.).
Дать элементарные
представления о

растениях 
данной местности: 
деревьях, 
цветущих 
травянистых



группы к 
предметам 
другой; учить 
понимать 
вопросы: 
«Поровну 
ли?», «Чего 
больше 
(меньше)?»; 
отвечать на 
вопросы, 
пользуясь 
предложени 
ями типа: 
«Я             на 
каждый 
кружок 
положил 
грибок. 
Кружков 
больше, а 
грибов 
меньше» или 
«Кружков 
столько же, 
сколько 
грибов». 
Учить 
устанавлива ть
равенство 
между 
неравными по 
количеству 
группами 
предметов 
путем 
добавления 
одного 
предмета или 
предметов к 
меньшей по

величиной, 
осязаемыми 
свойствами 
предметов (теплый, 
холодный, твердый, 
мягкий, пушистый 
и т. п.);

развивать 
умение 
воспринимать 
звучание различных
музыкальных 
инструментов, 
родной речи. 
Закреплять умение 
выделять цвет,         
форму, величину

как особые 
свойства предметов;
группировать 
однородные 
предметы         по 
нескольким 
сенсорным 
признакам: 
величине, форме, 
цвету. 
Совершенствова ть  
навыки 
установления 
тождества          и 
различия предметов 
по их свойствам: 
величине, форме, 
цвету. 
Подсказывать детям
название форм     
(круглая, 
треугольная, 
прямоугольная и 
квадратная).

группирова ть 
(чайная, 
столовая, 
кухонная 
посуда) и 
классифици 
ровать (посуда

– 
одежда) 
хорошо 
знакомые 
предметы. 
Рассказыват ь 
о том, что 
одни 
предметы 
сделаны 
руками 
человека 
(посуда, 
мебель и т. 
п.), другие 
созданы 
природой 
(камень, 
шишки). 
Формирова ть 
понимание 
того,        что 
человек 
создает 
предметы, 
необходим ые 
для его 
жизни и жизни
других людей 
(мебель, 
одежда, обувь,
посуда, 
игрушки и 
т. д.).

ях 
(воспитат 
ель, 
помощни к 
воспитате 
ля, 
музыкаль 
ный 
руководи 
тель, врач, 
продавец, 
повар, 
шофер, 
строитель ),
расширят ь

и 
обогащат ь 
представл 
ения о 
трудовых 
действия х, 
результат 
ах труда. 
Обращать 
внимание 
детей на 
личностн 
ые 
(доброже 
лательны й, 
чуткий) и 
деловые 
(трудолю 
бивый, 
аккуратн 
ый) 
качества 
человека, 
которые 
ему

растениях 
(одуванчик, мать-
и-мачеха и др.). 
Показать,      как 
растут комнатные 
растения (фикус, 
герань и     др.).     
Дать 
представления о 
том, что для 
роста растений 
нужны     земля, 
вода и воздух. 
Знакомить        с 
характерными 
особенностями 
следующих друг 
за другом времен 
года и теми 
изменениями, 
которые 
происходят      в 
связи с этим в 
жизни               и 
деятельности 
взрослых          и 
детей.
Дать 
представления о

свойствах 
воды      (льется, 
переливается, 
нагревается, 
охлаждается), 
песка (сухой – 
рассыпается, 
влажный – 
лепится), снега 
(холодный, белый, 
от тепла – тает).
Учить отражать 
полученные



количеству 
группе или 
убавления 
одного 
предмета из 
большей 
группы. 
Величина: 
Сравнивать 
предметы 
контрастны х

и 
одинаковых 
размеров; при 
сравнении 
предметов 
соизмерять 
один предмет  
с другим     по 
заданному 
признаку 
величины 
(длине, 
ширине, 
высоте, 
величине в 
целом), 
пользуясь 
приемами 
наложения и 
приложения ; 
обозначать 
результат 
сравнения 
словами 
(длинный – 
короткий, 
одинаковые 
(равные) по 
длине, 
широкий – 
узкий, 
одинаковые

Дидактические 
игры: Подбирать 
предметы по цвету  
и величине 
(большие, средние   
и маленькие;     2–3 
цветов), собирать 
пирамидку       из 
уменьшающихся по

размеру 
колец, чередуя в 
определенной 
последовательно 
сти 2–3 цвета; 
собирать картинку 
из 4–6 частей.
В совместных 
дидактических 
играх учить детей 
выполнять 
постепенно 
усложняющиеся 
правила.

помогают 
трудиться . 
Формиро 
вать 
интерес к 
малой 
родине и 
первичны е 
представл 
ения о 
ней: 
напомина ть
детям 
название 
города 
(поселка), в 
котором 
они живут; 
побуждат ь 
рассказы 
вать о 
том,     где 
они гуляли 
в выходны 
е дни (в 
парке, 
сквере, 
детском 
городке) и 
пр.

впечатления в 
речи и 
продуктивных 
видах 
деятельности. 
Формировать 
умение понимать 
простейшие 
взаимосвязи в 
природе (чтобы 
растение росло, 
нужно           его 
поливать и т. 
п.).
Знакомить с 
правилами 
поведения в 
природе        (не 
рвать             без 
надобности 
растения,        не 
ломать      ветки 
деревьев,        не 
трогать животных  
и др.).
Сезонные 
наблюдения 
Осень. Учить 
замечать 
изменения в 
природе: 
становится 
холоднее, идут 
дожди,       люди 
надевают теплые   
вещи, листья 
начинают 
изменять окраску   
и опадать, птицы 
улетают            в 
теплые края. 
Расширять



(равные) по 
ширине, 
высокий – 
низкий, 
одинаковые 
(равные) по 
высоте, 
большой – 
маленький, 
одинаковые 
(равные) по 
величине). 
Форма: 
Познакомит ь

детей     с 
геометричес 
кими 
фигурами: 
кругом, 
квадратом, 
треугольник 
ом.      Учить 
обследовать 
форму этих 
фигур, 
используя 
зрение и 
осязание. 
Ориентиро 
вкав 
пространст 
ве: Развивать 
умение 
ориентиров 
аться в 
расположен ии
частей своего 
тела и               
в соответстви 
и     с     ними 
различать 
пространств 
енные 
направлени

представления о
том, что 

осенью собирают 
урожай овощей и  
фруктов. Учить 
различать       по 
внешнему виду,   
вкусу, форме 
наиболее 
распространенн ые
овощи     и фрукты
и называть их. 
Зима. Расширять 
представления о 
характерных 
особенностях 
зимней природы 
(холодно, идет 
снег;          люди 
надевают зимнюю 
одежду). 
Организовыват ь   
наблюдения за       
птицами, 
прилетающими на 
участок, 
подкармливать их. 
Учить замечать 
красоту зимней 
природы: деревья  
в снежном уборе, 
пушистый снег, 
прозрачные 
льдинки и т.д.; 
участвовать     в 
катании с горки на
санках,



я от себя: 
вверху – 
внизу, впереди

– 
сзади (позади),
справа – 
слева. 
Различать 
правую и 
левую руки 
Ориентиро 
вка           во 
времени: 
Учить 
ориентиров 
аться в 
контрастны х  
частях суток: 
день – ночь, 
утро – вечер.

лепке поделок из
снега, 

украшении 
снежных построек.
Весна. 
Продолжать 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
весенней природы:
ярче светит 
солнце, снег     
начинает таять, 
становится 
рыхлым, выросла 
трава, 
распустились 
листья             на 
деревьях, 
появляются 
бабочки            и 
майские жуки. 
Расширять 
представления 
детей                о 
простейших связях
в природе: стало 
пригревать 
солнышко – 
потеплело – 
появилась травка, 
запели птицы,       
люди заменили 
теплую одежду на
облегченную. 
Показать,      как 
сажают крупные 
семена цветочных 
растений          и



овощей на 
грядки.
Лето. Расширять 
представления о

летних 
изменениях в 
природе: жарко,   
яркое солнце, 
цветут растения, 
люди купаются, 
летают бабочки, 
появляются 
птенцы             в 
гнездах.      Дать 
элементарные 
знания              о 
садовых           и 
огородных 
растениях.

4-5 лет 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; учить 
сравнивать     части 
множества, определяя  
их равенство           или
неравенство         на 
основе

Развитие 
познавател 
ьно-исследова
тельской 
деятельнос ти
Познавател 
ьно-исследо 
вательская 
деятельнос 
ть: 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
обобщенны ми
способами 
исследован ия

разных 
объектов с 
помощью

Ознаком 
ление с 
предметн 
ым 
окружен 
ием: 
Создават ь 
условия для
расширен 
ия 
представл 
ений детей 
об объектах
окружаю 
щего мира. 
Рассказы 
вать о 
предмета х, 
необходи

Ознаком 
ление с 
социальн 
ым миром: 
Расширят ь 
представл 
ения о 
правилах 
поведени я

в 
обществе 
нных 
местах. 
Расширят ь 
знания 
детей об 
обществе 
нном 
транспор те 
(автобус,

Ознакомление с
миром 

природы 
Расширять 
представления 
детей                о 
природе. 
Знакомить с 
домашними 
животными, 
декоративными 
рыбками          (с 
золотыми 
рыбками,
кроме вуалехвоста

и 
телескопа, карасем
и др.), птицами 
(волнистые 
попугайчики, 
канарейки и 
др.).



составления пар 
предметов           (не 
прибегая к счету). 
Вводить в     речь 
детей выражения: 
«Здесь            много 
кружков, одни – 
красного цвета, а 
другие – синего; 
красных кружков 
больше, чем синих, а 
синих меньше, чем 
красных» или 
«красных и синих 
кружков поровну». - 
Учить считать до 5

(на        основе 
наглядности), 
пользуясь 
правильными 
приемами       счета: 
называть 
числительные      по 
порядку; соотносить 
каждое числительное 
только     с     одним 
предметом 
пересчитываемой 
группы;     относить 
последнее 
числительное       ко 
всем пересчитанным 
предметам, например: 
«Один, два, три – 
всего три             
кружка». Сравнивать

две группы 
предметов, именуемые 
числами 1–2, 2–2, 2–
3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 
5–5. Формировать 
представления       о

специально 
разработанн 
ых систем 
сенсорных 
эталонов, 
помогать 
осваивать 
перцептивн ые
действия. 
Формирова ть  
умение 
получать 
сведения о 
новом объекте

в 
процессе его 
практическ ого
исследован ия.
-Формирова
ть умение 
выполнять ряд
последовате 
льных 
действий в 
соответстви и 
с задачей и 
предлагаем ым
алгоритмом 
деятельност и. 
Учить 
понимать и 
использоват ь  
в познаватель 
но                -
исследовате 
льской 
деятельност

мых детям
в 

разных 
видах 
деятельно 
сти (игре, 
труде, 
рисовани и, 
аппликац ии

и     т. 
д.). 
Расширят ь 
знания 
детей об 
обществе 
нном 
транспор те 
(автобус, 
поезд, 
самолет, 
теплоход) . 
Продолж 
ать 
знакомит ь 
детей с 
признака ми
предмето в, 
побуждат ь 
определя ть 
их цвет, 
форму, 
величину, 
вес. 
Рассказы 
вать        о 
материал ах
(стекло, 
металл,

поезд, 
самолет, 
теплоход) .
-Формиро 
вать 
первичны е 
представл
ения о 
школе. 
Продолж 
ать 
знакомит ь

с 
культурн 
ыми 
явлениям и 
(театром, 
цирком, 
зоопарко м, 
вернисаж 
ем),       их 
атрибута 
ми, людьми,
работаю 
щими в 
них, 
правилам и 
поведени я. 
Рассказы 
вать о 
самых 
красивых 
местах 
родного 
города 
(поселка), 
его 
достопри

Знакомить детейс 
представителям и  
класса 
пресмыкающих ся 
(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). 
Расширять 
представления о

фруктах 
(яблоко, груша, 
слива, персик и 
др.),        овощах 
(помидор, огурец, 
морковь, свекла, 
лук и др.) и 
ягодах (малина, 
смородина, 
крыжовник и 
др.),         грибах 
(маслята, опята, 
сыроежки и 
др.).



порядковом счете, 
учить правильно 
пользоваться 
количественными и    
порядковыми 
числительными, 
отвечать               на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?»,  
«На котором месте?». 
Формировать 
представление       о 
равенстве               и 
неравенстве групп на 
основе счета: «Здесь 
один, два зайчика,     
а     здесь одна,      две, 
три елочки.         
Елочек больше,             
чем зайчиков;               
3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3». Учить 
уравнивать неравные   
группы двумя 
способами, добавляя    
к меньшей       группе 
один (недостающий) 
предмет              или 
убирая из большей 
группы             один 
(лишний) предмет 
(«К     2     зайчикам 
добавили                1 
зайчика, стало 3 
зайчика и елочек 
тоже 3. Елочек и 
зайчиков поровну – 
3 и 3» или: 
«Елочек       больше 
(3),      а      зайчиков 
меньше               (2).

и модели, 
предложенн 
ые взрослым. 
Сенсорное 
развитие: 
Продолжать 
работу по 
сенсорному 
развитию в 
разных видах 
деятельност и. 
Обогащать 
сенсорный 
опыт, знакомя 
детей           с 
широким 
кругом 
предметов и 
объектов, с 
новыми 
способами их 
обследован ия.
Закреплять 
полученные 
ранее навыки 
обследован ия 
предметов и 
объектов. 
Совершенст 
вовать 
восприятие 
детей путем 
активного 
использова 
ния        всех 
органов чувств
(осязание,

резина, 
кожа, 
пластмас 
са),из 
которых 
сделаны 
предметы ,

об     их 
свойствах и 
качествах . 
Объяснят ь 
целесооб 
разность 
изготовле 
ния 
предмета из
определе 
нного 
материал а 
(корпус 
машин – 
из металла, 
шины      – 
из резины и 
т. п.). 
Формиро 
вать 
элемента 
рные 
представл 
ения      об 
изменени и 
видов 
человечес 
кого труда 
и быта на 
примере 
истории 
игрушки и

мечатель 
ностях. 
Дать детям 
доступны е

их 
понимани ю
представл 
ения        о 
государст 
венных 
праздни-
ках. 
Рассказы 
вать        о 
Российск ой
армии, о 
воинах, 
которые 
охраняют 
нашу 
Родину 
(пограни 
чники, 
моряки, 
летчики). 
Дать 
элемента 
рные 
представл 
ения        о 
жизни     и 
особенно 
стях труда 
в городе и
в сельской 
местност и  
(с опорой
на опыт 
детей). 
Продолж 
ать

Закреплять знания 
детей о 
травянистых и 
комнатных 
растениях 
(бальзамин, фикус,
хлорофитум, 
герань, бегония, 
примула и др.); 
знакомить со 
способами ухода 
за ними. Учить 
узнавать и 
называть 3–4 вида

деревьев 
(елка,        сосна, 
береза, клен и 
др.).
В процессе 
опытнической 
деятельности 
расширять 
представления 
детей                о 
свойствах песка, 
глины и камня. 
Организовыват ь   
наблюдения за

птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, 
голубь, синица, 
воробей, снегирь 
и др.), 
подкармливать их 
зимой.
- Закреплять 
представления 
детейоб условиях, 
необходимых для  
жизни



Убрали 1 елочку, их
стало тоже 2.
Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и
2»).
Отсчитывать предметы

из 
большего количества; 
выкладывать, 
приносить 
определенное 
количество предметов  
в соответствии         с 
образцом            или 
заданным числом в 
пределах                5 
(отсчитай               4 
петушка, принеси 3 
зайчика).
На основе счета 
устанавливать 
равенство 
(неравенство) групп 
предметов в 
ситуациях,      когда 
предметы               в 
группах расположены  
на разном расстоянии 
друг      от      друга, 
когда                  они 
отличаются          по 
размерам,             по 
форме расположения   
в пространстве. 
Величина 
Совершенствовать 
умение сравнивать 
два предмета по 
величине      (длине, 
ширине, высоте), а 
также              учить 
сравнивать         два

зрение, слух, 
вкус, 
обоняние). 
Обогащать 
чувственны й

опыт и 
умение 
фиксироват ь 
полученные 
впечатлени я 
в речи.
-Продолжать 
знакомить с 
геометричес 
кими 
фигурами 
(круг, 
треугольник ,

квадрат, 
прямоуголь 
ник, овал), с 
цветами 
(красный, 
синий, 
зеленый, 
желтый, 
оранжевый, 
фиолетовый ,  
белый, серый).
- Развивать 
осязание. 
Знакомить с 
различными 
материалам и 
на ощупь, 
путем 
прикоснове 
ния, 
поглаживан ия
(характериз уя
ощущения:

предмето в
обихода.

знакомит ь
с 

различны 
ми 
професси 
ями 
(шофер, 
почтальо н, 
продавец, 
врач и т. 
д.); 
расширят ь  
и обогащат 
ь представл 
ения о 
трудовых 
действия х, 
орудиях 
труда, 
результат ах
труда. 
Познаком 
ить детей с 
деньгами, 
возможно 
стями их 
использо 
вания. 
Продолж 
ать 
воспитыв 
ать любовь 
к родному 
краю; 
рассказы 
вать детям

о 
самых 
красивых 
местах

людей, животных, 
растений (воздух,

вода, 
питание и т. п.). 
Учить        детей 
замечать 
изменения        в 
природе. 
Рассказывать об   
охране растений     
и животных. 
Сезонные 
наблюдения 
Осень.     Учить 
детей замечать и

называть 
изменения        в 
природе: 
похолодало, 
осадки,     ветер, 
листопад, 
созревают плоды   
и корнеплоды, 
птицы улетают на
юг. Устанавливать 
простейшие связи  
между явлениями 
живой               и 
неживой природы 
(похолодало – 
исчезли бабочки, 
жуки; отцвели 
цветы и т. д.). 
Привлекать к 
участию           в 
сборе        семян 
растений. Зима.   
Учить детей 
замечать



предмета по толщине   
путем 
непосредственного 
наложения         или 
приложения их 
другк       другу; 
отражать результаты 
сравнения в речи, 
используя 
прилагательные 
(длиннее – короче, 
шире – уже, выше – 
ниже, толще – 
тоньше или равные 
(одинаковые) по 
длине,         ширине, 
высоте, толщине). 
Учить сравнивать 
предметы по двум 
признакам величины 
(красная лента 
длиннее и шире         
зеленой, желтый       
шарфик короче       и    
уже синего). 
Устанавливать 
размерные отношения 
между 3–5       
предметами разной       
длины (ширины, 
высоты), толщины, 
располагать их в 
определенной 
последовательност и

–     в     порядке 
убывания           или 
нарастания величины. 
Вводить в активную 
речь детей          
понятия, 
обозначающие 
размерные отношения

гладкое, 
холодное, 
пушистое, 
жесткое, 
колючее и 
др.).
-Формирова
ть образные 
представлен ия

на 
основе 
развития 
образного 
восприятия в 
процессе 
различных 
видов 
деятельност и.
- Развивать 
умение 
использоват ь

эталоны 
как 
общепринят 
ые свойства и 
качества 
предметов 
(цвет, форма, 
размер, вес и 
т. п.); 
подбирать 
предметы по  
1–2 качествам 
(цвет, размер, 
материал и т.
п.). 
Проектная 
деятельнос 
ть:
- Развивать 
первичные

родного 
города 
(поселка), 
его 
достопри 
мечатель 
ностях. 
Дать детям 
доступны е

их 
понимани ю
представл 
ения        о 
государст 
венных 
праздник 
ах. 
Рассказы 
вать        о 
Российск ой
армии, о 
воинах, 
которые 
охраняют 
нашу 
Родину 
(пограни 
чники, 
моряки, 
летчики).

изменения в 
природе, 
сравнивать 
осенний            и 
зимний пейзажи 
Наблюдать     за 
поведением птиц 
на улице и в

уголке 
природы. 
Рассматривать и   
сравнивать следы 
птиц на снегу. 
Оказывать помощь
зимующим 
птицам, называть 
их. Расширять 
представления 
детей     о     том, 
что     в     мороз 
вода превращается
в лед, сосульки; 
лед и снег в 
теплом помещении
тают. Привлекать

к 
участию           в 
зимних забавах: 
катание с горки на
санках, ходьба        
на лыжах,      лепка
поделок          из 
снега.
Весна. Учить
детей узнавать и
называть время
года; выделять



предметов (эта
(красная) башенка  –
самая высокая, эта
(оранжевая) –
пониже,               эта
(розовая)     – еще
ниже,         а         эта
(желтая) – самая
низкая»).
Форма Развивать
представление
детей о 
геометрических 
фигурах:        круге, 
квадрате, 
треугольнике, а 
также шаре, кубе. 
Учить        выделять 
особые      признаки 
фигур с помощью 
зрительного и 
осязательно-
двигательного 
анализаторов (наличие 
или отсутствие     
углов, устойчивость, 
подвижность и 
др.).
Познакомить детей с 
прямоугольником, 
сравнивая его с 
кругом, квадратом, 
треугольником. Учить 
различать и называть 
прямоугольник, его 
элементы: углы и 
стороны. Формировать
представлениео том, 
что фигуры могут 
быть разных размеров:
большой

навыки в 
проектноис 
следователь 
ской 
деятельност и, 
оказывать 
помощь в 
оформлени и  
ее результатов 
и создании 
условий для 
их презентаци 
и сверстника 
м. Привлекать 
родителей к 
участию в 
исследовате 
льской 
деятельност и 
детей. 
Дидактиче 
ские игры: 
Учить детей 
играм, 
направленн ым
на закрепление
представлен 
ий о 
свойствах 
предметов, 
совершенст 
вуя умение 
сравнивать 
предметы по 
внешним 
признакам, 
группирова ть;
составлять 
целое        из

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 
детей                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



– маленький куб 
(шар, круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Учить
соотносить форму 
предметов с 
известными 
геометрическими 
фигурами: тарелка – 
круг, платок – 
квадрат,      мяч – шар,
окно, дверь – 
прямоугольник и др.
Ориентировка в 
пространстве 
Развивать умения 
определять 
пространственные 
направления         от 
себя, двигаться в 
заданном направлении 
(вперед     –     назад, 
направо – налево, 
вверх –      вниз); 
обозначать словами 
положение предметов  
по отношению к себе 
(передо мной стол, 
справа      от     меня 
дверь,      слева – 
окно,      сзади      на 
полках – игрушки). 
Познакомить          с 
пространственным и

отношениями: 
далеко     –     близко 
(дом стоит близко, а 
березка растет 
далеко). 
Ориентировка во 
времени.

частей 
(кубики, 
мозаика, 
пазлы). 
Совершенст 
вовать 
тактильные, 
слуховые, 
вкусовые 
ощущения 
детей 
(«Определи на

ощупь 
(по      вкусу, 
по 
звучанию)») . 
Развивать 
наблюдател 
ьность и 
внимание 
(«Что 
изменилось ?»,
«У кого 
колечко?»). - 
Помогать 
детям 
осваивать 
правила 
простейших 
настольно-
печатных игр 
(«Домино», 
«Лото»).

легко одеты, 
загорают, 
купаются.
В процессе 
различных видов 
деятельности 
расширять 
представления 
детей                о 
свойствах песка,   
воды, камней и 
глины. Закреплять 
знания о том, 
что            летом 
созревают многие 
фрукты, овощи, 
ягоды и грибы;      
у животных 
подрастают 
детеныши.



Расширять 
представления детей

о частях 
суток,                   их 
характерных 
особенностях, 
последовательност и 
(утро – день – вечер
– ночь). Объяснить 
значение          слов: 
«вчера», «сегодня», 
«завтра».

5-6 лет Формирование 
элемен
тарных 
математичес ких 
представлений
Количество и 
счет
Учить создавать 
множества (группы 
предметов) из разных 
по качеству элементов 
(предметов разного 
цвета,         размера, 
формы, назначения; 
звуков, движений); 
разбивать множества

на части               
и воссоединять      их; 
устанавливать 
отношения между 
целым множеством и

каждой       его 
частью, понимать, 
что         множество 
больше части,     а 
часть            меньше 
целого множества;

Развитие 
познавательн о-
исследо 
вательской 
деятельности 
Познаватель но-
исследовател 
ьская 
деятельность :
Закреплять 
умение 
использовать 
обобщенные 
способы 
обследования 
объектов с 
помощью 
специально 
разработанной 
системы 
сенсорных 
эталонов, 
перцептивных 
действий. 
Побуждать 
устанавливать 
функциональн ые

связи     и 
отношения

Ознак 
омлен ие

с 
предме 
тным 
окруж 
ением: 
Продол 
жать 
обогащ 
ать 
предст 
авлени я 
детей о 
мире 
предме 
тов. 
Объясн 
ять 
назнач 
ение 
незнак 
омых 
предме 
тов. 
Форми 
ровать 
предст 
авлени е

о 
предме

Ознаком 
ление с 
социальн 
ым миром: 
Обогащат ь 
представл 
ения детей

о 
професси 
ях. 
Расширят ь 
представл 
ения      об 
учебных 
заведения х 
(детский 
сад, школа, 
колледж, 
вуз), сферах
человечес 
кой 
деятельно 
сти (наука, 
искусство

Ознакомление с
миром 

природы 
Расширять и 
уточнять 
представления 
детей                о 
природе. Учить 
наблюдать, 
развивать 
любознательно 
сть.
Закреплять 
представления о

растениях 
ближайшего 
окружения: 
деревьях, 
кустарниках и 
травянистых 
растениях. 
Познакомить с 
понятиями «лес», 
«луг» и «сад». 
Продолжать 
знакомить с 
комнатными 
растениями. Учить
ухаживать      за



сравнивать разные 
части множества 
на основе счета и 
соотнесения элементов
(предметов) один к 
одному; определять 
большую (меньшую)

часть 
множества или их 
равенство.
Учить считать до 10;
последовательно 
знакомить с 
образованием каждого 
числа в пределах от 
5 до 10 (на

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

между системами
объектов и 
явлений, 
применяя 
различные 
средства 
познавательн ых 
действий. 
Способствова ть 
самостоятельн 
ому 
использовани ю

действий 
эксперимента 
льного характера 
для выявления 
скрытых свойств.
Закреплять 
умение получать 
информацию о   
новом объекте в 
процессе     его 
исследования. -   
Развивать умение
детей 
действовать в 
соответствии с 
предлагаемым 
алгоритмом. 
Формировать 
умение 
определять 
алгоритм 
собственной 
деятельности; с   
помощью 
взрослого 
составлять 
модели и

тах, 
облегч 
ающих 
труд 
челове ка

в 
быту 
(кофем 
олка, 
миксер , 
мясору 
бка и 
др.), 
создаю 
щих 
комфор т
(бра, 
картин ы,
ковер и 
т.     п.). 
Объясн 
ять,
что 
прочно 
сть и 
долгов 
ечност ь 
зависят 
от свойст
в и 
качеств 
матери 
ала, из 
которо го
сделан 
предме т.
Развив 
ать 
умение 
самост

, производ 
ство, 
сельское 
хозяйство ). 
Продолж 
ать 
знакомит ь

с 
культурн 
ыми 
явлениям и  
(цирк, 
библиоте 
ка, музей и
др.), их 
атрибута 
ми, 
значение м

в 
жизни 
общества, 
связанны 
ми с 
ними 
професси 
ями, 
правилам и 
поведени я. 
Продолж 
ать 
знакомит ь

с 
деньгами, 
их функция 
ми 
(средство 
для оплаты 
труда, 
расчетов 
при

растениями. 
Рассказать о 
способах 
вегетативного 
размножения 
растений. 
Расширять 
представления о

домашних 
животных,     их 
повадках, 
зависимости от 
человека. Учить

детей 
ухаживать      за 
обитателями 
уголка природы. 
Расширять 
представления 
детей о диких 
животных: где 
живут,           как 
добывают пищу   
и готовятся         к 
зимней спячке 
(еж зарывается в  
осенние листья, 
медведи зимуют   
в берлоге). 
Расширять 
представления о   
птицах     (на 
примере ласточки, 
скворца и др.). 
Дать          детям 
представления о 
пресмыкающих ся 
(ящерица, 
черепаха и др.) и  
насекомых



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

понимать 
отношения рядом 
стоящих чисел (5 < 6 
на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы
из большого 
количества           по 
образцу                  и 
заданному числу (в 
пределах 10). 
Совершенствовать 
умение считать в 
прямом                   и 
обратном порядке (в

пределах     10). 
Считать предметы на 
ощупь, считать и     
воспроизводить 
количество звуков, 
движений             по 
образцу                  и 
заданному числу (в 
пределах 10). 
Познакомить          с 
цифрами от 0 до 9. 
Познакомить          с 
порядковым счетом в
пределах 10,                  
учить различать 
вопросы «Сколько?», 
«Который?» 
(«Какой?»)             и 
правильно отвечать 
на них. Продолжать 
формировать 
представление о 
равенстве: определять 
равное количество        
в группах,

использовать их
в 

познавательно -
исследователь 
ской 
деятельности. 
Сенсорное 
развитие: 
Развивать 
восприятие, 
умение выделять 
разнообразны е 
свойства и 
отношения 
предметов (цвет, 
форма, величина,
расположение в 
пространстве и   
т.        п.), 
включая органы 
чувств: зрение,   
слух, осязание, 
обоняние, вкус. 
Продолжать 
знакомить с 
цветами спектра: 
красный, 
оранжевый, 
желтый, зеленый,
голубой, синий, 
фиолетовый 
(хроматически е) 
и     белый, серый

и 
черный 
(ахроматическ

оятель но
опреде 
лять 
матери 
алы, из 
которы х 
изготов 
лены 
предме 
ты, 
характе 
ризова ть
свойст ва

и 
качеств а
предме 
тов: 
структ 
уру и 
темпер 
атуру 
поверх 
ности, 
твердо 
сть – 
мягкос 
ть, 
хрупко 
сть – 
прочно 
сть, 
блеск, 
звонко 
сть. 
Побуж 
дать 
сравни 
вать 
предме 
ты (по 
назнач 
ению,

покупках ), 
бюджето м

и 
возможно 
стями 
семьи. 
Формиро 
вать 
элемента 
рные 
представл 
ения      об 
истории 
человечес 
тва 
(Древний 
мир, 
Средние 
века, 
современ 
ное 
общество )  
через 
знакомст во
с произвед 
ениями 
искусства 
(живопис ь, 
скульпту 
ра, мифы и
легенды 
народов 
мира), 
реконстр 
укцию 
образа 
жизни 
людей 
разных 
времен 
(одежда, 
утварь,

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

некоторых 
характеристика х.
- Знакомить 
детей с 
многообразием 
родной природы;с 
растениями      и 
животными 
различных 
климатических 
зон.
Показать, как 
человек в своей 
жизни использует 
воду,        песок, 
глину, 
камни.Использ 
овать                 в 
процессе 
ознакомления с 
природой 
произведения 
художественно й

литературы, 
музыки, народные 
приметы. 
Формировать 
представления о   
том,что человек – 
часть природы и 
что он           
должен беречь, 
охранять          и 
защищать



состоящих из разных 
предметов; правильно 
обобщать числовые 
значения на основе 
счета и сравнения       
групп (здесь 5 
петушков, 5матрешек, 
5 машин –       всех 
игрушек поровну – по 
5).
Упражнять детей в 
понимании того, 
что число       не 
зависит                 от 
величины предметов, 
расстояния между 
предметами, формы,    
их расположения, а 
также направления 
счета            (справа 
налево,            слева 
направо, с любого 
предмета).
Познакомить с 

количественным 
составом числа из 
единиц в пределах 5 
на конкретном 
материале: 5 – это 
один, еще     один, 
еще      один,      еще 
один и еще один. 
Величина
Учить устанавливать 
размерные отношения 
между 5–10

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

ие). Учить 
различать цвета   
по светлоте         
и насыщенности ,
правильно 
называть их. 
Показать детям 
особенности 
расположения 
цветовых тонов   
в спектре.
- Продолжать 
знакомить с 
различными 
геометрически 
ми фигурами, 
учить 
использовать в

качестве 
эталонов 
плоскостные и 
объемные 
формы. 
Формировать 
умение 
обследовать 
предметы разной 
формы;       при 
обследовании 
включать 
движения рук по
предмету. 
Расширять 
представления о  
фактуре 
предметов 
(гладкий, 
пушистый, 
шероховатый и   
т.        п.). 
Совершенство 
вать глазомер.

цвету, 
форме, 
матери 
алу), 
класси 
фициро 
вать их 
(посуда –
фарфор 
овая, 
стекля 
нная, 
керами 
ческая, 
пластм 
ассовая ).
Рассказ 
ывать о 
том, что 
любая 
вещь 
создана 
трудом 
многих 
людей 
(«Отку 
да прише
л стол?», 
«Как 
получи 
лась 
книжка ?
» и т. 
п.). 
Предме 
ты 
имеют 
прошл 
ое, 
настоя 
щее и

традиции и 
др.). 
Рассказы 
вать детям

о 
професси ях
воспитате 
ля, учителя,
врача, 
строителя , 
работник ов
сельского 
хозяйства , 
транспор та,
торговли, 
связи др.; о
важности и 
значимос ти
их труда; о 
том,     что 
для 
облегчен ия
труда 
использу 
ется 
разнообр 
азная 
техника. 
Рассказы 
вать о 
личностн 
ых и 
деловых 
качествах 
человека-
труженик а.

ее.Учить 
укреплять свое 
здоровье в 
процессе общения

с природой. 
Учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи       между 
природными 
явлениями (сезон

– 
растительность – 
труд людей). 
Показать 
взаимодействие 
живой и 
неживой природы. 
Рассказывать о 
значении солнцаи 
воздуха в 
жизни человека, 
животных и 
растений. 
Сезонные 
наблюдения 
Осень. Закреплять 
представления о

том,       как 
похолодание и 
сокращение 
продолжительн 
ости              дня 
изменяют жизнь 
растений, 
животных и 
человека 
Знакомить детей с
тем, как



предметы, располагая
их в 

возрастающем 
(убывающем) порядке 
по величине; 
отражать в речи 
порядок расположения
предметов              и 
соотношение между

ними     по 
размеру: «Розовая 
лента –       самая 
широкая, фиолетовая   
– немного            уже, 
красная – еще уже, но 
она        шире желтой, 
а зеленая уже желтой
и всех остальных 
лент» и т. д.
Сравнивать два 
предмета              по 
величине      (длине, 
ширине,      высоте) 
опосредованно – с 
помощью третьего 
(условной     меры), 
равного одному из 
сравниваемых 
предметов. Развивать 
глазомер,     умение 
находить предметы 
длиннее (короче), 
выше (ниже), шире 
(уже),             толще 
(тоньше) образца и 
равные ему. 
Формировать понятие 
о том, что предмет      
(лист бумаги,          
лента, круг, квадрат и 
др.)

- Развивать 
познавательно -
исследователь 
ский интерес, 
показывая 
занимательны е   
опыты, фокусы, 
привлекая к 
простейшим 
эксперимента м.
Проектная 
деятельность :
- Создавать 
условия для 
реализации 
детьми проектов 
трех типов: 
исследователь 
ских, творческих 
и нормативных. 
Развивать 
проектную 
деятельность 
исследователь 
ского        типа. 
Организовыва ть 
презентации 
проектов. 
Формировать у   
детей 
представления об
авторстве 
проекта. 
Создавать 
условия для 
реализации 
проектной 
деятельности 
творческого

будуще 
е.
-Рассказ 
ывать о 
том, что 
любая 
вещь 
создана 
трудом 
многих 
людей 
(«Отку 
да прише
л стол?», 
«Как 
получи 
лась 
книжка ?
» и т. 
п.). 
Предме 
ты 
имеют 
прошл 
ое, 
настоя 
щее и 
будуще 
е.

Знакомит ь
с 

трудом 
людей 
творческ их 
професси й:
художник 
ов, писателе
й, композит 
оров, 
мастеров 
народног о 
декорати 
вно-
прикладн 
ого 
искусства ;

с 
результат 
ами       их 
труда 
(картина 
ми, 
книгами, 
нотами, 
предмета 
ми декорати
вного 
искусства ). 
Прививат ь 
чувство 
благодар 
ности к 
человеку за 
его труд. 
Расширят ь 
представл

некоторые 
животные 
готовятся к 
зиме (лягушки, 
ящерицы, 
черепахи, ежи, 
медведи впадаютв 
спячку,     зайцы 
линяют, некоторые
птицы       (гуси, 
утки, журавли) 
улетают в 
теплые края). 
Зима. Расширятьи 
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,



можно разделить 
на             несколько 
равных частей (на 
две, четыре). Учить    
называть части, 
полученные от              
деления, сравнивать 
целое и части,      
понимать, что целый 
предмет больше         
каждой своей      части,

а часть         
меньше целого.
Форма Познакомить 
детей с овалом на 
основе сравнения

его с 
кругом                    и 
прямоугольником. 
Дать представление о 
четырехугольнике: 
подвести                к 
пониманию     того, что

квадрат       и 
прямоугольник 
являются 
разновидностями 
четырехугольника. 
Развивать у детей 
геометрическую 
зоркость:     умение 
анализировать       и 
сравнивать предметы   
по форме, находить в 
ближайшем окружении
предметы одинаковой  
и разной         формы: 
книги,        картина, 
одеяла,        крышки 
столов                     – 
прямоугольные,

типа. 
(Творческие 
проекты в 
этом возрасте 
носят 
индивидуальн ый
характер.) -
Способствова ть

развитию 
проектной 
деятельности 
нормативного 
типа. 
(Нормативная 
проектная 
деятельность –   
это проектная 
деятельность, 
направленная на 
выработку 
детьми норм и 
правил поведения

в детском 
коллективе.) 
Дидактическ ие 
игры: 
Организовыва ть 
дидактические 
игры, объединяя 
детей в 
подгруппы по 2–
4 человека; 
учить выполнять 
правила игры. 
Развивать в 
играх память, 
внимание, 
воображение, 
мышление, речь,

ения о 
малой 
Родине. 
Рассказы 
вать детям

о 
достопри 
мечатель 
ностях, 
культуре, 
традиция х 
родного 
края; о 
замечател 
ьных 
людях, 
прослави 
вших свой 
край. 
Расширят ь 
представл 
ения детей

о 
родной 
стране, о 
государст 
венных 
праздник ах
(8 Марта, 
День 
защитник а 
Отечеств а, 
День 
Победы, 
Новый год 
и т. д.). 
Воспитыв 
ать любовь 
к Родине. 
Формиро

прилетают птицы, 
травка и цветы 
быстрее 
появляются на 
солнечной 
стороне, чем в 
тени. Наблюдать 
гнездование птиц 
(ворон и др.).
Лето. Расширять

и 
обогащать 
представления о

влиянии 
тепла, солнечного 
света на жизнь 
людей, животных

и 
растений (природа 
«расцветает», 
много         ягод, 
фруктов, овощей; 
много корма           
для зверей, птиц 
и их детенышей). 
Дать 
представления о 
съедобных и 
несъедобных 
грибах (съедобные

– маслята,
опята, лисички и 
т. п.; несъедобные 
– мухомор, 
ложный опенок).



поднос и блюдо – 
овальные, тарелки – 
круглые и т. д. 
Развивать 
представления о 
том, как из одной 
формы сделать 
другую. 
Ориентировка в 
пространстве 
Совершенствовать 
умение 
ориентироваться в 
окружающем 
пространстве; 
понимать       смысл 
пространственных 
отношений (вверху – 
внизу, впереди 
(спереди) – сзади 
(за),        слева – 
справа,         между, 
рядом с, около); 
двигаться               в 
заданном направлении,
меняя       его       по 
сигналу, а также в 
соответствии       со 
знаками                  – 
указателями 
направления движения 
(вперед, назад,           
налево, направо и т. 
п.); определять       свое
местонахождение 
среди
окружающих людей и 
предметов:          «Я 
стою между Олей и

Таней,         за 
Мишей,         позади 
(сзади) Кати, перед 
Наташей,        около

сенсорные 
способности 
детей. Учить 
сравнивать 
предметы, 
подмечать 
незначительн ые 
различия в их 
признаках (цвет, 
форма, величина,
материал), 
объединять 
предметыпо 
общим 
признакам, 
составлять из 
части       целое 
(складные 
кубики, мозаика, 
пазлы), 
определять 
изменения      в 
расположении 
предметов 
(впереди, сзади, 
направо, налево,  
под, над, 
посередине, 
сбоку). 
Формировать 
желание 
действовать с 
разнообразны ми 
дидактически ми 
играми и 
игрушками 
(народными, 
электронными , 
компьютерны ми 
и др.).

вать 
представл 
ения о 
том,     что 
Российск ая
Федераци я 
(Россия) – 
огромная, 
многонац 
иональна я 
страна. 
Рассказы 
вать
детям о 
том,     что 
Москва – 
главный 
город, 
столица 
нашей 
Родины. 
Познаком 
ить с 
флагом и 
гербом 
России, 
мелодией 
гимна. 
Расширят ь 
представл 
ения детей

о 
Российск ой
армии. 
Воспитыв 
ать 
уважение к 
защитник 
ам 
отечества .



Юры»; обозначать в 
речи взаимное 
расположение 
предметов: «Справа 
от куклы сидит заяц, 
а слева от куклы

стоит лошадка, 
сзади – мишка, а 
впереди – машина».
Учить 
ориентироваться на 
листе бумаги (справа

– слева, 
вверху – внизу, в 
середине, в углу). 
Ориентировка во 
времени
Дать детям 
представление о том,  
что      утро, вечер, 
день и ночь 
составляют сутки. 
Учить                   на 
конкретных примерах 
устанавливать 
последовательност ь    
различных событий: 
что было раньше 
(сначала), что позже 
(потом), определять, 
какой день            
сегодня, какой был 
вчера, какой будет 
завтра.

Побуждать детей
к 

самостоятельн 
ости в игре, 
вызывая у них 
эмоционально -
положительны й 
отклик на 
игровое действие.
Учить 
подчиняться 
правилам в 
групповых играх.
Воспитывать 
творческую 
самостоятельн 
ость. 
Формировать 
такие качества,   
как дружелюбие, 
дисциплиниро 
ванность. 
Воспитывать 
культуру 
честного 
соперничества в  
играх-
соревнования х.

Рассказы 
вать о 
трудной, но 
почетной 
обязанно 
сти 
защищать 
Родину, 
охранять ее 
спокойст 
вие и 
безопасн 
ость; о 
том, как в 
годы войн 
храбро 
сражалис ь

и 
защищал и  
нашу 
страну от 
врагов 
прадеды, 
деды, отцы. 
Приглаш 
ать в 
детский сад 
военных, 
ветеранов 
из числа 
близких 
родствен 
ников 
детей. 
Рассматр 
ивать с 
детьми 
картины, 
репродук 
ции, 
альбомы



с военной 
тематико й.

6-7 лет Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Количество и 
счет
Развивать общие 
представления о 
множестве: умение 
формировать 
множества         по 
заданным 
основаниям, видеть 
составные части 
множества, в

которых 
предметы отличаются
определенными 
признаками. 
Упражнять в 
объединении, 
дополнении 
множеств, удалении   
из множества части 
или       отдельных 
его              частей. 
Устанавливать 
отношения между 
отдельными частями 
множества, а также     
целым множеством и 
каждой              его 
частью на основе 
счета, составления    
пар предметов        
или

Развитие 
познавате 
льно-
исследова 
тельской 
деятельно 
сти 
Совершенс 
твовать 
характер и 
содержани е 
обобщенн ых
способов 
исследова 
ния объектов 
с помощью 
специальн о 
созданной 
системы 
сенсорных 
эталонов и 
перцептив 
ных 
действий, 
осуществл 
ять их 
оптимальн 
ый выбор в 
соответств ии
с познавател 
ьной задачей.
Создавать 
условия для

Ознакомле 
ние с 
предметны м 
окружение м: 
Побуждать 
применять 
разнообразн 
ые способы 
обследован ия 
предметов 
(наложение, 
приложение , 
сравнение по 
количеству и 
т. д.). 
Вызывать 
чувство 
восхищения 
совершенст 
вом 
рукотворны х 
предметов и 
объектов 
природы. 
Формирова ть 
понимание 
того, что не 
дала человеку 
природа, он 
создал себе 
сам         (нет 
крыльев, он 
создал 
самолет; нет

Ознаком 
ление с 
социальн 
ым миром: 
Углублят ь 
представл 
ения детей

о 
дальнейш 
ем 
обучении , 
формиров 
ать 
элемента 
рные знания
о специфик 
е школы, 
колледжа , 
вуза (по 
возможно 
сти 
посетить 
школу, 
познаком 
иться с 
учителям и  
и ученикам 
и). 
Расширят ь 
осведомл 
енность 
детей в 
сферах 
человечес 
кой

Ознакомление с
миром 

природы 
Расширять и 
уточнять 
представления 
детей                о 
деревьях, 
кустарниках, 
травянистых 
растениях; 
растениях луга, 
сада, леса. 
Конкретизиров ать
представления 
детей              об 
условиях жизни 
комнатных 
растений. 
Знакомить      со 
способами     их 
вегетативного 
размножения 
(черенками, 
листьями, усами). 
Продолжать учить 
детей 
устанавливать 
связи       между 
состоянием 
растения           и 
условиями 
окружающей 
среды. Расширять 
представления о 
лекарственных



соединения 
предметов стрелками.
Совершенствоват ь

навыки 
количественного и    
порядкового счета в 
пределах 10. 
Познакомить со       
счетом в 
пределах 20 без 
операций          над 
числами. Знакомить   
с числами второго 
десятка. Закреплять 
понимание 
отношений между 
числами 
натурального ряда 
(7 больше 6 на 1, а 6
меньше 7 на      1),

умение 
увеличивать         и 
уменьшать каждое 
число на 1 (в 
пределах 10). Учить   
называть числа в 
прямом и обратном 
порядке (устный        
счет), последующее   
и предыдущее число 
к названному      или 
обозначенному 
цифрой, определять 
пропущенное число.
Знакомить с 
составом чисел в 
пределах 10. Учить 
раскладывать

самостояте 
льного 
установле 
ния связей и 
отношений 
между 
системами 
объектов и 
явлений с 
применени 
ем 
различных 
средств. 
Совершенс 
твовать 
характер 
действий 
экспериме 
нтального 
характера, 
направлен 
ных на 
выявление 
скрытых 
свойств 
объектов. 
Совершенс 
твовать 
умение 
определять 
способ 
получения 
необходим 
ой информац 
ии              в 
соответств ии
с условиями 
и целями 
деятельнос 
ти. Развивать
умение 
самостояте

огромного 
роста, он 
создал кран, 
лестницу и т.
п.). 
Способство 
вать 
восприятию 
предметног о 
окружения как
творения 
человеческо й 
мысли. 
Углублять 
представлен ия
о существенн 
ых 
характерист 
иках 
предметов, о 
свойствах и 
качествах 
различных 
материалов. 
Рассказыват ь, 
что материалы
добывают и 
производят 
(дерево, 
металл, ткань) 
и подводить к 
пониманию 
роли взрослого
человека.
-Побуждать 
применять
разнообразн
ые способы
обследован

деятельно 
сти (наука, 
искусство , 
производ 
ство и 
сфера 
услуг, 
сельское 
хозяйство . 
Расширят ь 
представл 
ения      об 
элемента х 
экономик и 
(деньги, их 
история, 
значение 
для 
общества, 
бюджет 
семьи, 
разные 
уровни 
обеспече 
нности 
людей, 
необходи 
мость 
помощи 
менее 
обеспече 
нным 
людям, 
благотвор 
ительност 
ь). Углублят
ь и 
уточнять 
представл

растениях 
(подорожник, 
крапива и др.). 
Расширять и 
систематизиров 
ать знания о 
домашних, 
зимующих и 
перелетных 
птицах; домашних 
животных и 
обитателях уголка 
природы.
Дать детям 
более      полные 
представления о

диких 
животных        и 
особенностях их 
приспособлени я   
к окружающей 
среде. Расширять 
знания детей о 
млекопитающи х, 
земноводных и 
пресмыкающих ся.
Расширять 
представления о   
насекомых. 
Знакомить с 
особенностями их  
жизни (муравьи, 
пчелы,          осы 
живут большими 
семьями, муравьи  
– в 
муравейниках, 
пчелы       – в



число на два 
меньших              и 
составлять          из 
двух меньших 
большее              (в 
пределах 10, на 
наглядной основе). 
Познакомить        с 
монетами 
достоинством     1, 5, 
10 копеек, 1, 2, 5,      
10       рублей 
(различение, набор 
и размен монет).
Учить на 
наглядной основе 
составлять           и 
решать      простые 
арифметические 
задачи на 
сложение            (к 
большему 
прибавляется 
меньшее)     и на 
вычитание 
(вычитаемое меньше 
остатка); при           
решении задач 
пользоваться знаками
действий:      плюс 
(+), минус (–) и 
знаком отношения 
равно (=).
Величина
Учить считать по 
заданной мере, 
когда за единицу 
счета принимается    
не один, а несколько 
предметов        или

льно 
действоват ь

в 
соответств ии

с 
предлагае 
мым 
алгоритмо м; 
ставить цель, 
составлять 
соответств 
ующий 
собственн ый
алгоритм; 
обнаружив 
ать 
несоответс 
твие 
результата и  
цели; 
корректир 
овать свою 
деятельнос 
ть.     Учить 
детей 
самостояте 
льно 
составлять 
модели и 
использова 
ть     их в 
познавател 
ьно-
исследоват 
ельской 
деятельнос 
ти. 
Сенсорное 
развитие: 
Развивать 
зрение, слух, 
обоняние, 
осязание,

ия предметов 
(наложение, 
приложение , 
сравнение по 
количеству и 
т. д.).

ения о 
Родине – 
России. 
Поощрят ь 
интерес 
детей к 
событиям , 
происход 
ящим в 
стране, 
воспитыв 
ать чувство 
гордости за 
ее достижен
ия. 
Закрепля ть 
знания о

флаге, 
гербе и 
гимне 
России 
(гимн 
исполняе 
тся        во 
время 
праздник а  
или другого
торжеств 
енного 
события; 
когда 
звучит 
гимн, все 
встают, а 
мужчины и 
мальчики 
снимают 
головные 
уборы). 
Развивать 
представл

дуплах, ульях). 
Знакомить с 
некоторыми 
формами защиты 
земноводных и 
пресмыкающих ся

от врагов 
(например, уж 
отпугивает врагов 
шипением ). Учить
различать       по 
внешнему виду и  
правильно 
называть бабочек 
(капустница, 
крапивница, 
павлиний глаз и 
др.) и жуков 
(божья
коровка, жужелица

и др.).
Учить 

сравнивать 
насекомых     по 
способу 
передвижения 
(летают, прыгают, 
ползают).
-Развивать интерес

к 
родному краю. 
Воспитывать 
уважение к 
труду сельских 
жителей 
(земледельцев, 
механизаторов, 
лесничих). Учить 
обобщать и 
систематизиров



часть предмета. 
Делить предмет 
на 2–8 и более 
равных        частей 
путем      сгибания 
предмета (бумаги, 
ткани и др.), а 
также     используя 
условную      меру; 
правильно обозначать
части целого 
(половина, одна      
часть из двух    
(одна вторая), две 
части из четырех 
(две четвертых) и 
т. д.); устанавливать 
соотношение целого 
и части, размера      
частей; находить       
части целого и целое 
по известным 
частям. Формировать 
у детей 
первоначальные 
измерительные 
умения.        Учить 
измерять     длину, 
ширину,     высоту 
предметов (отрезки 
прямых линий)           
с помощью условной 
меры (бумаги в 
клетку). Учить            
детей измерять      
объем жидких             
и сыпучих веществ с
помощью условной 
меры. Дать 
представления     о

вкус, 
сенсомото 
рные 
способнос ти.
Совершенс 
твовать 
координац 
ию руки и 
глаза; 
развивать 
мелкую 
моторику рук

в 
разнообраз 
ных видах 
деятельнос 
ти. Развивать
умение 
созерцать 
предметы, 
явления 
(всматрива 
ться, 
вслушиват 
ься), 
направляя 
внимание на  
более тонкое 
различени е  
их качеств. 
Учить 
выделять в 
процессе 
восприяти я 
несколько 
качеств 
предметов; 
сравнивать 
предметы по 
форме, 
величине,

ения о 
том,     что 
Российск ая
Федераци я 
(Россия) – 
огромная, 
многонац 
иональна я 
страна. 
Расширят ь 
представл 
ения о 
Москве – 
главном 
городе, 
столице 
России. 
Расширят ь 
знания о 
государст 
венных 
праздник 
ах. 
Рассказы 
вать
детям о 
Ю.         А. 
Гагарине и 
других 
героях 
космоса. 
Формиро 
вать 
элемента 
рные 
представл 
ения      об 
эволюции 
Земли 
(возникн 
овение

ать представления 
о временах 
года. Формировать
представления о   
переходе веществ

из твердого
состояния         в 
жидкое             и 
наоборот. 
Наблюдать такие   
явления природы,  
как иней,          
град, туман, 
дождь.
- Закреплять 
умение передавать 
свое отношение к 
природе в 
рассказах и 
продуктивных 
видах 
деятельности. 
Объяснить, что в 
природе все 
взаимосвязано. 
Учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи       между 
природными 
явлениями (если 
исчезнут 
насекомые – 
опылители 
растений,        то 
растения         не 
дадут семян и 
др.).
- Подвести
детей                к
пониманию



весе предметов и 
способах его 
измерения. 
Сравнивать вес 
предметов (тяжелее 
– легче) путем 
взвешивания      их на
ладонях. 
Познакомить        с 
весами.
Развивать 
представление о том,
что результат 
измерения (длины,

веса, 
объема предметов) 
зависит               от 
величины условной 
меры. Форма
Уточнить знание 
известных 
геометрических 
фигур, их элементов 
(вершины,     углы, 
стороны)              и 
некоторых их 
свойств.          Дать 
представление     о 
многоугольнике (на   
примере 
треугольника       и 
четырехугольник а),

о       прямой 
линии,        отрезке 
прямой (определения

не даются).
Учить распознавать 
фигуры независимо 
от их

строению, 
положени ю

в 
пространст 
ве, цвету; 
выделять 
характерн ые
детали, 
красивые 
сочетания 
цветов и 
оттенков, 
различные 
звуки 
(музыкаль 
ные, 
природные и 
др.). 
Развивать 
умение 
классифиц 
ировать 
предметы по 
общим 
качествам 
(форме, 
величине, 
строению, 
цвету). 
Закреплять 
знания детей

о 
хроматиче 
ских и 
ахроматич 
еских цветах.
Проектна я 
деятельно 
сть: 
Развивать 
проектную 
деятельнос ть
всех типов

Земли, 
эволюция 
раститель 
ного и 
животног о

мира), 
месте 
человека в 
природно м 
и социальн 
ом мире, 
происхож 
дении и 
биологич 
еской 
обоснова 
нности 
различны х 
рас. 
Формиро 
вать 
элемента 
рные 
представл 
ения      об 
истории 
человечес 
тва через 
знакомст во
с произвед 
ениями 
искусства 
(живопис ь, 
скульпту 
ра, мифы и
легенды 
народов 
мира), игру

и 
продукти 
вные

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 
вестисебя в 
природе 
(любоваться 
красотой природы, 
наблюдать      за 
растениями      и 
животными, не 
нанося           им 
вред). Оформлять 
альбомы о 
временах года: 
подбирать 
картинки, 
фотографии, 
детские рисунки   
и рассказы. 
Сезонные 
наблюдения 
ОсеньУчить 
замечать приметы 
осени (похолодало;
земля              от 
заморозков стала 
твердой; 
заледенели лужи;



пространственног о
положения, 

изображать, 
располагать на 
плоскости, 
упорядочивать по 
размерам, 
классифицироват ь,    
группировать по 
цвету, форме, 
размерам. 
Моделировать 
геометрические 
фигуры; составлять

из нескольких
треугольников один 
многоугольник, из

нескольких 
маленьких квадратов 
– один большой 
прямоугольник; из 
частей круга – круг, 
из четырех отрезков 
– четырехугольник, 
из двух коротких 
отрезков – один 
длинный и т. д.; 
конструировать 
фигуры по 
словесному 
описанию             и 
перечислению их 
характерных свойств;
составлять 
тематические 
композиции из 
фигур                 по 
собственному 
замыслу. 
Анализировать 
форму предметов

(исследова 
тельскую, 
творческу ю,
нормативн 
ую).
В исследоват
ельской 
проектной 
деятельнос 
ти 
формирова ть
умение 
уделять 
внимание 
анализу 
эффективн 
ости 
источнико в 
информац ии.
Поощрять 
обсуждени е 
проекта в 
кругу 
сверстник ов.
Содейство 
вать 
творческо й 
проектной 
деятельнос 
ти индивидуа
льного и 
групповог о 
характера. В

работе 
над 
нормативн 
ыми 
проектами

виды 
деятельно 
сти. 
Расширят ь 
представл 
ения о 
своей 
принадле 
жности к 
человечес 
кому 
сообщест 
ву, о 
детстве 
ребят в 
других 
странах,
о правах 
детей в 
мире 
(Деклара 
ция прав 
ребенка), об
отечестве 
нных и 
междунар 
одных 
организа 
циях, 
занимаю 
щихся 
соблюден 
ием прав 
ребенка 
(органы 
опеки, 
ЮНЕСК О 
и др.). 
Формиро 
вать 
элемента 
рные 
представл 
ения о

листопад; иней на
почве). Показать 
обрезку 
кустарников, 
рассказать, для 
чего это 
делают. 
Привлекать      к 
высаживанию 
садовых растений 
(настурция, астры)
в горшки.
Учить собирать 
природный 
материал (семена, 
шишки, желуди,
листья) для 
изготовления 
поделок.
Зима. Обогащать 
представления 
детей о 
сезонных 
изменениях в 
природе (самые 
короткие дни и 
длинные ночи, 
холодно, мороз, 
гололед и т. д.). 
Обращать 
внимание детей на
то, что на 
некоторых 
деревьях долго 
сохраняются 
плоды            (на 
рябине, ели и т. 
д.). Объяснить, 
что это корм 
для птиц.



в целом и 
отдельных         их 
частей; воссоздавать 
сложные             по 
форме предметы из 
отдельных частей       
по контурным 
образцам,           по 
описанию, 
представлению. 
Ориентировка в 
пространстве Учить 
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

поощрять 
обсуждени е

детьми 
соответств 
ующих этим 
проектам 
ситуаций и 
отрицатель 
ных 
последств ий,
которые 
могут 
возникнут ь  
при 
нарушени и 
установле 
нных норм. 
Помогать 
детям в 
символиче 
ском 
отображен ии
ситуации, 
проживани и 
ее основных 
смыслов и 
выражени и  
их в 
образной 
форме. 
Дидактич 
еские игры: 
Продолжа ть 
учить детей 
играть в 
различные 
дидактиче 
ские игры

свободе 
личности 
как 
достижен 
ии 
человечес 
тва. 
Расширят ь 
представл 
ения о 
родном 
крае. 
Продолж 
ать 
знакомит ь

с 
достопри 
мечатель 
ностями 
региона, в 
котором 
живут дети.

Учить определять 
свойства снега 
(холодный, 
пушистый, 
рассыпается, 
липкий и др.; из

влажного, 
тяжелого снега 
лучше делать 
постройки). Учить 
детей замечать, 
что в феврале 
погода меняется     
(то светит 
солнце, то дует 
ветер, то идет 
снег, на крышах 
домов появляются 
сосульки). 
Рассказать, что 22
декабря – самый
короткий день в  
году. Привлекать

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



пространственны х
отношений 

между объектами в 
виде рисунка, 
плана, схемы. Учить  
«читать» 
простейшую 
графическую 
информацию, 
обозначающую 
пространственны е    
отношения объектов

и 
направление      их 
движения в 
пространстве: слева   
направо, справа        
налево, снизу            
вверх, сверху            
вниз; самостоятельно 
передвигаться в 
пространстве, 
ориентируясь     на 
условные 
обозначения (знаки    
и символы). 
Ориентировка во 
времени
Дать детям 
элементарные 
представленияо 
времени:           его 
текучести, 
периодичности, 
необратимости, 
последовательнос ти  
всех      дней недели, 
месяцев, времен года.
Учить пользоватьсяв 
речи понятиями: 
«сначала», «потом»,   
«до»,

(лото, 
мозаика, 
бирюльки и

др.). 
Развивать 
умение 
организов 
ывать игры, 
исполнять 
роль 
ведущего. 
Учить 
согласовы 
вать     свои 
действия с 
действиям и 
ведущего и  
других 
участнико в 
игры. 
Развивать в

игре 
сообразите 
льность, 
умение 
самостояте 
льно решать 
поставлен 
ную задачу. 
Привлекат ь 
детей к 
созданию 
некоторых 
дидактиче 
ских      игр 
(«Шумелк 
и», 
«Шуршалк 
и» и т. д.). 
Развивать и 
закреплять

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. 
Учить        детей 
выращивать цветы



«после», «раньше», 
«позже», «в одно и 
то же время». 
Развивать «чувство 
времени», умение 
беречь время, 
регулировать свою 
деятельность в 
соответствии     со 
временем; различать 
длительность 
отдельных 
временных 
интервалов         (1 
минута, 10 минут, 1 
час).
Учить определять
время по часам с
точностью до 1
часа.

сенсорные 
способнос ти.
Содейство 
вать 
проявлени ю

и 
развитию в 
игре 
необходим 
ых         для 
подготовк и 
к школе 
качеств: 
произволь 
ного 
поведения, 
ассоциатив 
но-образного 
и логическог 
о мышления
, воображен 
ия, 
познавател 
ьной 
активност и.

(тюльпаны) к 
Международно му

женскому 
дню.
Знакомить детейс 
народными 
приметами: 
«Длинные 
сосульки – к 
долгой весне», 
«Если      весной 
летит        много 
паутины,     лето 
будет жаркое» и 
т. п.
Лето. Уточнять 
представления 
детей об 
изменениях, 
происходящих в   
природе (самые 
длинные дни и 
короткие ночи, 
тепло,      жарко; 
бывают ливневые 
дожди,     грозы, 
радуга). 
Объяснить, что 
летом наиболее 
благоприятные 
условия        для 
роста растений: 
растут,     цветут и 
плодоносят. 
Знакомить        с 
народными 
приметами: 
«Радуга от 
дождя        стоит 
долго       –       к 
ненастью, скоро 
исчезнет – к    
ясной



погоде», «Вечером
комары летают 
густым роем – 
быть теплу», 
«Появились опята  
– лето 
кончилось». 
Рассказать        о 
том,      что      22 
июня     – день 
летнего 
солнцестояния 
(самый долгий 
день в году: с 
этого дня ночь 
удлиняется, а 
день идет на 
убыль). Знакомить 
с трудом     людей 
на      полях, в 
садах                и 
огородах. 
Воспитывать 
желание помогать 
взрослым.

Образовательная область «Речевое развитие»

2-3 года Развивающая 
речевая среда. 
Способствовать 
развитию речи 
как средства 
общения. Давать   
детям 
разнообразные 
поручения, 
которые дадут 
им возможность 
общаться со

Формирование 
словаря.
На основе расширения 
ориентировки детей в 
ближайшем окружении 
развивать понимание

речи и 
активизировать словарь.
Учить понимать речь 
взрослых без 
наглядного 
сопровождения.

Знакомство с 
художественной литературой
Русский фольклор Повторение 
песенок, потешек, сказок,

прочитанных и 
рассказанных детям второго года
жизни:
Русские народные песенки,
потешки: «Ладушки,
ладушки!..», «Петушок,
петушок...»,                «Большие
ноги...»,                      «Водичка,



сверстниками и 
взрослыми 
(«Загляни в 
раздевалку и 
расскажи мне, 
кто пришел», 
«Узнай у тети 
Оли и расскажи 
мне...», 
«Предупреди 
Митю... Что ты 
сказал Мите? И 
что      он      тебе 
ответил?»). 
Добиваться того, 
чтобы к концу 
третьего года          
жизни речь           
стала 
полноценным 
средством 
общения детей 
друг с другом. 
Предлагать для 
самостоятельно го 
рассматривани я   
картинки, книги, 
игрушки в           
качестве 
наглядного 
материала для 
общения детей 
друг с другом и 
воспитателем. 
Рассказывать 
детям об этих 
предметах, а 
также              об 
интересных 
событиях 
(например, о 
повадках и 
хитростях 
домашних 
животных);

Развивать умение детей 
по словесному указанию  
педагога находить 
предметы по названию,      
цвету, размеру        
(«Принеси Машеньке 
вазочку для варенья»,         
«Возьми красный      
карандаш», «Спой               
песенку маленькому 
медвежонку»); называть     
их местоположение 
(«Грибок на верхней 
полочке,          высоко», 
«Стоят             рядом»); 
имитировать действия 
людей и     движения 
животных     («Покажи, как
поливают из леечки», 
«Походи, как 
медвежонок»). Обогащать  
словарь детей:
• существительными, 
обозначающими названия

игрушек, 
предметов          личной 
гигиены      (полотенце, 
зубная                 щетка, 
расческа,          носовой 
платок),            одежды, 
обуви,               посуды, 
мебели,          спальных 
принадлежностей (одеяло,

подушка, 
простыня, пижама), 
транспортных средств 
(автомашина, автобус),     
овощей, фруктов,       
домашних животных        и

их 
детенышей;
• глаголами, 
обозначающими

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...»,
«Киска, киска, киска, брысь!..»,
«Как у нашего кота...»,

«Пошел     кот     под
мосток...».
Русские народные сказки:
«Курочка Ряба», «Колобок»,
«Репка» (обр. К. Ушинского);
«Как коза избушку построила»
(обр. М. Булатова).
Чтение и рассказывание 
программных произведений: 
Песенки,                    потешки, 
заклички: «Наши уточки с 
утра…»; «Пошел котик на 
Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 
«Наша     Маша     маленька...»; 
«Чики, чики, кички...», «Ой, ду-
ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 
на дубу»; «Из-за леса, из-за          
гор...»; «Бежала лесочком         
лиса              с кузовочком...»;        
«Огуречик, огуречик...»;           
«Солнышко, ведрышко...».
Сказки «Козлятки и волк», обр.

К. Ушинского;
«Теремок», обр. М. Булатова;
«Маша и медведь», обр. М.
Булатова.
Фольклор народов мира «Три 
веселых братца», пер. с нем. Л. 
Яхнина; «Бу-бу, я рогатый»,

лит., обр. Ю. 
Григорьева;        «Котауси        и 
Мауси»,       англ.,       обр.       К. 
Чуковского; «Ой ты заюшка-
пострел...», «Ты, собачка, не 
лай...», пер. с     молд.     И. 
Токмаковой;           «Раговоры», 
чуваш.,      пер.      Л.      Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. 
Викторова;            «Сапожник», 
польск., обр. Б. Заходера. 
Произведения       поэтов       и 
писателей России



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

трудовые действия 
(стирать,            лечить, 
поливать),      действия, 
противоположные по 
значению (открывать – 
закрывать, снимать – 
надевать,       брать – 
класть),          действия, 
характеризующие 
взаимоотношения людей    
(помочь, пожалеть,      
подарить, обнять),               
их эмоциональное 
состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, 
обижаться);
• прилагательными, 
обозначающими цвет, 
величину, вкус, 
температуру предметов     
(красный, синий,              
сладкий, кислый,          
большой, маленький, 
холодный, горячий);
• наречиями (близко, 
далеко, высоко, 
быстро, темно, тихо, 
холодно,             жарко, 
скользко). Способствовать 
употреблению усвоенных  
слов в 
самостоятельной речи 
детей.
Звуковая культура 
речи.
Упражнять детей в 
отчетливом произнесении 
изолированных гласных и
согласных звуков                
(кроме свистящих, 
шипящих и сонорных),

в

Поэзия. А. Барто «Мишка»,
«Грузовик», «Слон»,
«Лошадка»          (из          цикла
«Игрушки»),         «Кто         как
кричит»; В. Берестов «Больная
кукла»,         «Котенок»; Г.
Лагздынь       «Петушок»;       С.
Маршак «Сказка о глупом
мышонке»;      Э.     Мошковская
«Приказ»       (в       сокр.);       Н.
Пикулева «Лисий хвостик»,
«Надувала кошка шар...»; Н.
Саконская           «Где           мой
пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по
морю гуляет...» (из «Сказки о

царе       Салтане»);       М.
Лермонтов «Спи, младенец...» (из
стихотворения «Казачья
колыбельная»); А. Барто, П.
Барто «Девочка-ревушка»; А.
Введенский      «Мышка»;      А.
Плещеев «Сельская песня»; Г.
Сапгир           «Кошка»;           К.
Чуковский                «Федотка»,
«Путаница».
Проза. Л. Толстой «Спала 
кошка на крыше…», «Был у 
Пети и Миши конь…»; Л. 
Толстой «Три медведя»; В. 
Сутеев «Кто сказал „мяу“?»; В. 
Бианки «Лис и мышонок»; Г.

Балл «Желтячок»; Н. 
Павлова «Земляничка». 
Произведения поэтов       и 
писателей разных стран
С. Капутикян «Все спят»,
«Маша обедает» пер. с арм. Т.
Спендиаровой; П. Воронько
«Обновки», пер. с укр. С.
Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!»,
пер.       с       англ. Н.
Шерешевской; Ч. Янчарский «В
магазине        игрушек», «Друзья»
(из            книги «Приключения
Мишки Ушастика»), пер. с польск.
В.



правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, слов

и несложных 
фраз           (из 2-4 
слов).Способствовать 
развитию 
артикуляционного      и 
голосового     аппарата, 
речевого         дыхания, 
слухового 
внимания.Формироват ь 
умение пользоваться (по    
подражанию) высотой       
и       силой голоса              
(«Киска, брысь!»,                
«Кто пришел?»,              
«Кто стучит?»). 
Грамматический строй 
речи.
Учить согласовывать 
существительные и 
местоимения                с 
глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и 
прошедшем времени, 
изменять их по лицам, 
использовать в речи 
предлоги (в, на, у, за, 
под).Упражнять          в 
употреблении некоторых 
вопросительных слов 
(кто,      что,      где) и 
несложных            фраз, 
состоящих из 2-4 слов 
(«Кисонька-мурысенька,    
куда пошла?»).
Связная речь. Помогать

детям 
отвечать                     на 
простейшие     («Что?», 
«Кто?»,                  «Что

Приходько.



делает?») и более
сложные          вопросы
(«Во что одет?», «Что
везет?»,          «Кому?»,
«Какой?»,          «Где?»,
«Когда?», «Куда?»).
- Поощрять попытки 
детей старше 2 лет 6 
месяцев по 
собственной инициативе    
или по 
просьбе      воспитателя 
рассказывать об 
изображенном на 
картинке,      о      новой 
игрушке (обновке), о 
событии из личного 
опыта.
Во время игр-
инсценировок      учить 
детей             повторять 
несложные         фразы. 
Помогать              детям 
старше 2 лет 6 месяцев 
драматизировать отрывки

из     хорошо 
знакомых сказок. Учить     
слушать небольшие      
рассказы без               
наглядного 
сопровождения.

3-4 года Развивающая 
речевая среда 
Продолжать 
помогать детям 
общаться со 
знакомыми 
взрослыми       и 
сверстниками 
посредством 
поручений 
(спроси, выясни, 
предложи помощь,

Формирование 
словаря
На основе обогащения 
представлений о 
ближайшем окружении 
продолжать
расширять и 
активизировать словарный 
запас детей.             
Уточнять названия и 
назначение предметов        
одежды, обуви,             
головных

Знакомство с 
художественной литературой
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички 
«Пальчик-мальчик…», «Заинька, 
попляши…», «Ночь пришла…»,

«Сорока, сорока…», 
«Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-
бом! Тили-бом!…»,      «Как 
у      нашего кота…»,     «Сидит     
белка на тележке…», «Ай, 
качи-качи-качи»…», «Жили у 
бабуси…»,



поблагодари). 
Подсказывать 
детям образцы 
обращения к 
взрослым, 
зашедшим в 
группу («Скажите:
«Проходите, 
пожалуйста», 
«Предложите: 
«Хотите 
посмотреть...», 
«Спросите: 
«Понравились ли   
наши рисунки?»).
В быту, в 
самостоятельн ых  
играх помогать 
детям посредством
речи 
взаимодействов 
ать                    и 
налаживать 
контакты друг с  
другом 
(«Посоветуй Мите 
перевозить кубики
на большой 
машине», 
«Предложи Саше

сделать 
ворота пошире», 
«Скажи: «Стыдно 
драться!        Ты 
уже большой»). В  
целях развития 
инициативной 
речи,

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

называть 
существенные детали и 
части предметов (у 
платья       –       рукава, 
воротник,       карманы, 
пуговицы),      качества 
(цвет и его оттенки, 
форма,              размер), 
особенности поверхности 
(гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства 
(бумага легко         рветсяи 
размокает, стеклянные 
предметы          бьются, 
резиновые       игрушки 
после             сжимания 
восстанавливают 
первоначальную форму), 
местоположение       (за 
окном,               высоко, 
далеко, под шкафом). 
Обращать      внимание 
детей     на некоторые 
сходные                     по 
назначению предметы 
(тарелка     –     блюдце, 
стул     –     табурет – 
скамеечка,      шуба – 
пальто – дубленка). 
Учить             понимать 
обобщающие        слова 
(одежда,             посуда, 
мебель,               овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); 
называть части суток 
(утро,      день,      вечер, 
ночь); называть 
домашних животных и

«Чики-чики-чикалочки…», 
«Кисонька-мурысенька…», «Заря-
заряница…»,«Травка-муравка…», 
«На улице три курицы…»,

«Тень,       тень, потетень…»,    
«Курочка-рябушечка…»,            
«Дождик, дождик, пуще…»,  
«Божья коровка…», «Радуга-
дуга…». Сказки «Колобок», обр.
К. Ушинского; «Волк и козлята», 
обр. А. Н. Толстого; «Кот, 
петух     и     лиса»,     обр. М. 
Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 
«Снегурочка и лиса»; «Бычок –

черный      бочок,      белые 
копытца», обр. М. Булатова; 
«Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 
страха глаза велики», обр. М. 
Серовой; «Теремок», обр. Е. 
Чарушина.
Фольклор народов мира Песенки

«Кораблик», 
«Храбрецы»,          «Маленькие 
феи», «Три зверолова», англ., обр. 
С. Маршака; «Что за грохот», 
пер. с латыш. С. Маршака;     
«Купите лук…», пер. с 
шотл. И. Токмаковой; «Разговор    
лягушек», «Несговорчивый              
удод», «Помогите!», пер. с чеш. 
С. Маршака.
Сказки «Рукавичка», «Коза-
дереза», укр., обр. Е.
Благининой; «Два      жадных
медвежонка», венг., обр. А.
Краснова и     В. Важдаева;
«Упрямые козы», узб., обр. Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в
гостях», пер. с словац. С.
Могилевской и Л. Зориной;
«Лиса-нянька», пер. с финск. Е.
Сойни; «Храбрец-молодец», пер.
с болг. Л. Грибовой;  «Пых»,
белорус.,     обр.     Н.



обогащения и 
уточнения 
представлений о

предметах 
ближайшего 
окружения 
предоставлять 
детям            для 
самостоятельно го 
рассматривани я   
картинки, книги, 
наборы предметов.
Продолжать 
приучать детей 
слушать рассказы 
воспитателя о 
забавных случаях  
из жизни.

их детенышей, овощи и 
фрукты.
Звуковая культура 
речи
Продолжать учить детей

внятно      про-
износить в      словах 
гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные 
звуки: п – б – т – д – к – г;
ф – в; т – с – з – ц. 
Развивать       моторику 
речедвигательного 
аппарата,        слуховое 
восприятие,      речевой 
слух         и         речевое 
дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию     
звуков. Вырабатывать 
правильный           темп 
речи, интонационную 
выразительность. Учить     
отчетливо произносить 
слова и короткие             
фразы, говорить 
спокойно, с 
естественными 
интонациями. 
Грамматический строй 
речи Продолжать учить 
детей согласовывать 
прилагательные           с 
существительными в роде, 
числе, падеже; 
употреблять 
существительные с 
предлогами (в, на, под, за, 
около). Помогать детям 
употреблять в речи           
имена существительные в 
форме единственного и    
множественного числа, 
обозначающие

Мялика; «Лесной мишка и
проказница мышка», латыш., обр.

Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой; «Петух и лиса», пер.
с шотл. М. Клягиной-
Кондратьевой; «Свинья      и
коршун»,       сказка       народов
Мозамбика, пер. с португ. Ю.
Чубкова.
Произведения поэтов и 
писателей России
Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А.
Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют

ветры…» (из
стихотворения«Русская  песня»);
А. Плещеев «Осень
наступила…»,      «Весна»      (в
сокр.);             А.             Майков
«Колыбельная                песня»,
«Ласточка примчалась...» (из
новогреческих       песен);       А.
Пушкин «Ветер, ветер! Ты
могуч!..»,          «Свет          наш,
солнышко!..»,                «Месяц,
месяц…»      (из      «Сказки      о
мертвой царевне и о семи
богатырях»);       С.        Черный
«Приставалка»,                  «Про
Катюшу»;         С.          Маршак
«Зоосад», «Жираф», «Зебры»,
«Белые                        медведи»,
«Страусенок»,         «Пингвин»,
«Верблюд»,       «Где       обедал
воробей» (из цикла «Детки в
клетке»); «Тихая      сказка»,
«Сказка об умном мышонке»;  К.

Чуковский     «Путаница»,
«Краденое                     солнце»,
«Мойдодыр»,                  «Муха-
цокотуха», «Ежики смеются»,
«Елка»,     «Айболит»,     «Чудо-
дерево», «Черепаха»;        С.
Гродецкий     «Кто     это?»;     В.
Берестов           «Курица           с
цыплятами»,      «Бычок»;      Н.
Заболоцкий     «Как     мыши     с



животных и их 
детенышей     (утка     – 
утенок – утята); форму 
множественного числа 
существительных        в 
родительном      падеже 
(ленточек,     матрешек, 
книг, груш,      слив). 
Относиться                  к 
словотворчеству детей как 
к этапу активного 
овладения грамматикой, 
подсказывать            им 
правильную        форму 
слова.
Помогать получать из 
нераспространенных 
простых предложений 
(состоят только из 
подлежащего               и 
сказуемого) 
распространенные путем 
введения в них 
определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять 
предложения                с 
однородными членами 
(«Мы        пойдем        в 
зоопарк и увидим 
слона, зебру и тигра»). 
Связная речь Развивать 
диалогическую форму 
речи. Вовлекать детей в 
разговор во время 
рассматривания предметов,
картин, иллюстраций; 
наблюдений               за 
живыми       объектами; 
после            просмотра 
спектаклей, мультфильмов.

котом воевали»; В.
Маяковский        «Что        такое
хорошо и что такое плохо?»,
«Что ни страница – то слон, то
львица»;          К. Бальмонт
«Комарики-макарики»; И. Косяков
«Все она»; А. Барто, П. Барто
«Девочка чумазая»;  С.
Михалков «Песенка  друзей»;
Э.       Мошковская  «Жадина»;
И.       Токмакова «Медведь».
Проза. К. Ушинский
«Петушок          с          семьей»,
«Уточки», «Васька», «Лиса
Патрикеевна»;                         Т.
Александрова       «Медвежонок
Бурик»; Б. Житков «Как мы
ездили в зоологический сад»,
«Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра», «Слоны», «Как слон
купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко «Умная
птичка»; Г. Цыферов «Про
друзей», «Когда не хватает
игрушек»     (из     книги     «Про
цыпленка,           солнце           и
медвежонка»); К. Чуковский
«Так и не так»; Д. Мамин-
Сибиряк  «Сказка про храброго
Зайца – длинные уши, косые
глаза, короткий хвост»; Л.
Воронкова                      «Маша-
растеряша», «Снег идет» (из
книги «Снег идет»); Н. Носов
«Ступеньки»;        Д.        Хармс
«Храбрый еж»; Л. Толстой
«Птица       свила гнездо…»;
«Таня знала буквы…»; «У
Вари     былчиж…»,     «Пришла
весна…»; В. Бианки «Купание
медвежат»;      Ю.      Дмитриев
«Синий шалашик»;         С.
Прокофьева «Маша и Ойка»,
«Когда       можно       плакать»,
«Сказка      о      невоспитанном



Обучать умению вести 
диалог с педагогом: 
слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно 
отвечать на него,

говорить в 
нормальном темпе, не 
перебивая говорящего 
взрослого. Напоминать 
детям о необходимости 
говорить      «спасибо», 
«здравствуйте»,       «до 
свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно
общаться        друг с 
другом.
Формировать потребность 
делиться своими 
впечатлениями с

воспитателями и 
родителями.

мышонке» (из книги 
«Машины сказки»); В. Сутеев 
«Три котенка»; А. Н. Толстой 
«Еж», «Лиса», «Петушки». 
Произведения       поэтов и 
писателей разных стран Поэзия. 
Е. Виеру «Ежик и барабан», 
пер. с молд. Я. Акима; П. 
Воронько «Хитрый ежик», пер. с 
укр. С. Маршака; Л. Милева 
«Быстроножка и Серая Одежка», 
пер. с болг. М. Маринова; А. 
Милн «Три лисички», пер. с 
англ. Н. Слепаковой;         Н.         
Забила «Карандаш», пер. с укр. 
З. Александровой; С. Капутикян 
«Кто скорее допьет», «Маша не 
плачет», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой;       А. Босев 
«Дождь», пер. с болг. И. 
Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 
болг. И. Токмаковой; М. Карем 
«Мой кот», пер. с франц. М. 
Кудиновой.
Проза. Д. Биссет «Лягушка в
зеркале», пер. с англ. Н.
Шерешевской;        Л.        Муур
«Крошка Енот и Тот, кто
сидит в пруду», пер. с англ. О.
Образцовой; Ч.     Янчарский
«Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения               Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько; Е.       Бехлерова
«Капустный     лист»,     пер.     с
польск. Г. Лукина; А. Босев
«Трое»,     пер.     с     болг.     В.
Викторова; Б. Поттер «Ухти-
Тухти»,     пер.     с     англ. О.
Образцовой;         Й.         Чапек
«Трудный день», «В лесу»,
«Кукла Яринка» (из книги
«Приключения       песика       и
кошечки»), пер. с чешск. Г.
Лукина; О. Альфаро «Козлик-



герой», пер. с исп. Т.
Давитьянц; О.      Панку-Яшь
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с
румын. М. Олсуфьева, «Не только
в детском саду» (в сокр.),
пер.     с     румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания 
наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у
нашего кота…», «Огуречик,
огуречик…», «Мыши водят
хоровод…», рус. нар. песенки;  А.
Барто «Мишка», «Мячик»,
«Кораблик»; В. Берестов
«Петушки»;      К.      Чуковский
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина
«Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев «Сельская песня»; Н.
Саконская «Где           мой
пальчик?».

4-5 лет Развивающая 
речевая среда 
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,

Формирование 
словаря
Пополнять и 
активизировать словарь     
детей       на основе         
углубления знаний о 
ближайшем окружении. 
Расширять представления

о предметах,     
явлениях, событиях, не 
имевших места            в       
их собственном опыте. 
Активизировать 
употребление в речи 
названий     предметов, их 
частей, материалов, из

которых        они 
изготовлены.
Учить использовать в 
речи наиболее 
употребительные 
прилагательные, глаголы,   
наречия,

Знакомство с 
художественной литературой
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.      А.      
Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 
Карнауховой;            «Лисичка-



поступка; 
помогать логично

и 
понятно 
высказывать 
суждение. 
Способствовать 
развитию 
любознательно 
сти.
Помогать детям 
доброжелатель
но общаться со 
сверстниками, 
подсказывать, как

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

предлоги.
Вводить в словарь детей
существительные, 
обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие
трудовые действия. 
Продолжать         учить 
детей определять и 
называть местоположение 
предмета             (слева, 
справа, рядом, около, 
между), время суток. 
Помогать        заменять 
часто      используемые 
детьми     указательные 
местоимения               и 
наречия     (там, туда, 
такой,      этот)      более 
точными выразительными 
словами; употреблять 
слова-антонимы (чистый    
–     грязный, светло – 
темно).
Учить употреблять 
существительные с 
обобщающим значением    
(мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура 
речи
Закреплять правильное 
произношение гласных и
согласных звуков,

отрабатывать 
произношение свистящих, 
шипящих и

сонорных (р, л) 
звуков.           Развивать 
артикуляционный аппарат.

сестричкаи 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.
Дрожжин «Улицей гуляет…» (из
стихотворения           «В
крестьянской       семье»); С.
Есенин       «Поет       зима       –
аукает…»; Н. Некрасов «Не
ветер бушует над бором…» (из
поэмы «Мороз, Красный



Продолжать работу 
над                   дикцией: 
совершенствовать 
отчетливое произнесение 
слов и словосочетаний. 
Развивать фонематический
слух: учить

различать на 
слух и называть слова, 
начинающиеся          на 
определенный 
звук.Совершенствоват ь     
интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй 
речи Продолжать 
формировать у детей 
умение согласовывать 
слова в предложении, 
правильно использовать 
предлоги в речи; 
образовывать форму 
множественного числа 
существительных, 
обозначающих детенышей 
животных (по                 
аналогии), употреблять       
эти существительные        в
именительном             и 
винительном падежах 
(лисята        –        лисят, 
медвежата                    – 
медвежат); правильно 
употреблять        форму 
множественного числа 
родительного падежа 
существительных (вилок, 
яблок, туфель). 
Напоминать правильные

формы 
повелительного 
наклонения некоторых

нос»); И. Суриков «Зима»; С.
Маршак «Багаж», «Про все на
свете», «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
страшная история».
Проза. В. Вересаев
«Братишка»; А. Введенский «О
девочке Маше, о 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»);        В.        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»; Н. 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…»,



глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.),

несклоняемых 
существительных (пальто,  
пианино, кофе, какао). 
Поощрять характерное для
пятого года жизни 
словотворчество, тактично 
подсказывать 
общепринятый образец 
слова. Побуждать детей 
активно употреблять в 
речи простейшие виды 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений.
Связная речь 
Совершенствовать 
диалогическую речь: 
учить участвовать в 
беседе, понятно для 
слушателей отвечать 
на вопросы и задавать их.
Учить детей 
рассказывать: описывать    
предмет, картину; 
упражнять в составлении 
рассказов по картине, 
созданной ребенком            
с использованием 
раздаточного 
дидактического материала.
Упражнять детей в 
умении пересказывать 
наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из 
сказок.

«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. 
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), пер. с норв.
Л. Брауде; Д. Биссет «Про 
мальчика, который рычал на 
тигров», пер.     с англ. Н. 
Шерешевской; Э.       Хогарт 
«Мафин и его веселые друзья» 
(главы из книги), пер. с англ. О. 
Образцовой и Н. Шанько. 
Произведения 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»); З. 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.

5-6 лет Развивающая 
речевая среда 
Продолжать 
развивать речь 
как средство 
общения. 
Расширять 
представления 
детей                о 
многообразии 
окружающего 
мира. Предлагать 
для рассматривани
я             изделия 
народных 
промыслов, мини-
коллекции 
(открытки, марки, 
монеты, наборы 
игрушек, 
выполненных из 
определенного 
материала), 
иллюстрирован 
ные книги (в 
том            числе 
знакомые сказки   
с рисунками 
разных 
художников), 
открытки, 
фотографии с

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     в     речи
слова        в        точном
соответствии              со
смыслом.
Звуковая культура 
речи
Закреплять правильное, 
отчетливое произнесение 
звуков.

Знакомство с 
художественной литературой
Русский фольклор
Песенки «Как на тоненький
ледок…»; «Николенька-
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.
Толстого;          «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



достопримечат 
ельностями 
родного края, 
Москвы, 
репродукции 
картин (в том 
числе из жизни 
дореволюционн ой
России). Поощрять
попытки ребенка 
делиться           с 
педагогом        и 
другими детьми 
разнообразным и 
впечатлениями, 
уточнять источник
полученной 
информации 
(телепередача, 
рассказ близкого 
человека, 
посещение 
выставки, детского
спектакля и т. 
д.).
В повседневной 
жизни, в играх 
подсказывать 
детям формы 
выражения 
вежливости 
(попросить 
прощения, 
извиниться, 
поблагодарить, 
сделать 
комплимент).
- Учить детей

Учить различать на
слух       иотчетливо
произносить сходные  по

артикуляции      и
звучанию согласные звуки:
с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с
– ш, ж – з, л – р.
Продолжать развивать
фонематический слух.
Учить определять
место 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).

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»; Б. Алмазов
«Горбушка»; А. Гайдар «Чук и
Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас

Деда      Мороза»; В.
Драгунский «Друг детства»,



решать спорные 
вопросы и 
улаживать 
конфликты       с 
помощью речи: 
убеждать, 
доказывать, 
объяснять.

Упражнять в 
образовании однокоренных
слов (медведь – 
медведица –

медвежонок – 
медвежья),       в       том 
числе глаголов с 
приставками (забежал –    
выбежал – перебежал).
Помогать детям 
правильно употреблять 
существительные 
множественного числа в

именительном и 
винительном падежах; 
глаголы                        в 
повелительном 
наклонении; 
прилагательные          и 
наречия                        в 
сравнительной степени; 
несклоняемые 
существительные.Учи ть    
составлять       по образцу   
простые и 
сложные предложения. 
Совершенствовать умение 
пользоваться прямой и 
косвенной речью.
Связная речь Развивать

умение 
поддерживать беседу. 
Совершенствовать 
диалогическую форму 
речи.              Поощрять 
попытки высказывать 
свою точку зрения, 
согласие                   или 
несогласие с ответом 
товарища.
Развивать

«Сверху вниз, наискосок»; К. 
Паустовский «Кот-ворюга». 
Литературные сказки. Т. 
Александрова         «Домовенок 
Кузька» (главы); В. Бианки 
«Сова»; Б. Заходер «Серая 
звездочка»;        А.        Пушкин 
«Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем 
богатыре                        Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди»; П. Бажов 
«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. С. 
Маршака; В. Смит         «Про         
летающую корову», пер.     с

англ. Б. Заходера;     
Я.     Бжехва     «На Горизонтских 
островах», пер. с польск. Б. 
Заходера; Дж. 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.     Х. 
Мякеля «Господин Ау» (главы из 
книги), пер. с финск. Э. 
Успенского;       Р.        Киплинг 
«Слоненок», пер. с англ. К. 
Чуковского, стихи в пер. С. 
Маршака;        А.        Линдгрен 
«Карлсон, который живет на 
крыше, опять       прилетел» 
(главы в сокр.), пер. со швед. Л. 
Лунгиной.
Произведения для заучивания 
наизусть
«По дубочку постучишь...», рус.
нар. песня; И. Белоусов
«Весенняя гостья»; Е.



монологическую форму
речи. Учить 

связно, последовательно     
и выразительно 
пересказывать небольшие  
сказки, рассказы.
Учить (по плану и 
образцу) рассказывать о

предмете, 
содержании сюжетной 
картины,      составлять 
рассказ по картинкам с    
последовательно 
развивающимся 
действием.
Развивать умение
составлять рассказы о
событиях из личного
опыта, придумывать
свои       концовки к
сказкам.
Формировать умение 
составлять небольшие 
рассказы творческого 
характера на     тему, 
предложенную 
воспитателем.

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 былкошкой,
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 трубой»; 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», «Как
лягушку       продавали»; Л.
Петрушевская «Кот, который
умел      петь»;      А.      Митяев
«Сказка про трех пиратов».

6-7 лет Развивающая
речевая среда

Приучать детей –
будущих 
школьников – 
проявлять 
инициативу с 
целью получения 
новых знаний. 
Совершенствов 
ать речь как 
средство общения.
Выяснять, что 

дети хотели бы 
увидеть своими 
глазами, о чем

Формирование 
словаря
Продолжать работу по 
обогащению бытового, 
природоведческого, 
обществоведческого 
словаря детей. Побуждать 
детей интересоваться 
смыслом слова. 
Совершенствовать умение 
использовать разные части
речи в точном 
соответствии с их 
значением и целью 
высказывания. Помогать 
детям осваивать

Знакомство с 
художественной литературой
Русский фольклор
Песенки. «Лисарожью
шла…»;             «Чигарики-чок-
чигарок…»;                       «Зима
пришла…»; «Идет матушка-
весна…»; «Когда солнышко
взойдет,      росана       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!».



хотели бы узнать, 
в какие 
настольные и 
интеллектуальн ые
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 
самостоятельно го 
восприятия с 
последующим 
обсуждением с 
воспитателем и 
сверстниками.
Уточнять 

высказывания 
детей, помогать им
более точно 
характеризоват ь 
объект, ситуацию; 
учить высказывать
предположения и 
делать простейшие
выводы, излагать 
свои мысли 
понятно для 
окружающих.

выразительные средства 
языка. Звуковая культура 
речи Совершенствовать 
умение различать на слух и
в произношении все звуки
родного языка. 
Отрабатывать дикцию: 
учить детей внятно и 
отчетливо произносить 
слова и словосочетания с 
естественными 
интонациями. 
Совершенствовать 
фонематический слух: 
учить называть слова с 
определенным звуком, 
находить слова с этим 
звуком в предложении, 
определять место звука в 
слове. Отрабатывать 
интонационную 
выразительность речи. 
Грамматический строй 
речи Продолжать 
упражнять детей в 
согласовании слов в 
предложении. 
Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, 
существительные с 
суффиксами, глаголы с 
приставками, 
прилагательные в 
сравнительной и 
превосходной степени. 
Помогать правильно 
строить

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; 
«Добрыняи 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      плюй      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; «Что я видел», 
«Трое гуляк», пер. с франц. 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;



Продолжать 
формировать 
умение отстаивать
свою точку 
зрения. Помогать 
осваивать формы 
речевого этикета. 
Продолжать 
содержательно, 
эмоционально 
рассказывать 
детям об 
интересных 
фактах и 
событиях. 
Приучать детей к 
самостоятельно 
сти суждений.

сложноподчиненные 
предложения, 
использовать языковые 
средства для соединения 
их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы 
и т. д.).
Связная речь Продолжать 
совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую формы 
речи. Формировать умение
вести диалог между 
воспитателем и ребенком, 
между детьми; учить быть 
доброжелательными и 
корректными 
собеседниками, 
воспитывать культуру 
речевого общения. 
Продолжать учить 
содержательно и 
выразительно 
пересказывать 
литературные тексты, 
драматизировать их. 
Совершенствовать умение 
составлять рассказы о 
предметах, о содержании 
картины, по набору 
картинок с 
последовательно 
развивающимся 
действием. Помогать 
составлять план рассказа и 
придерживаться его. 
Развивать умение 
составлять рассказы из 
личного опыта. 
Продолжать

«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 Гете);  Ю.
Владимиров «Оркестр»; Г. Сапгир
«Считалки, скороговорки»;      С.
Есенин «Пороша»; А. Пушкин
«Зима! Крестьянин,
торжествуя…» (из          романа

«Евгений Онегин»),
«Птичка»; П. Соло-вьева

«День     и     ночь»; Н.
Рубцов      «Про      зайца»; Э.
Успенский                «Страшная
история», «Память»; А. Блок «На
лугу»; С. Городецкий
«Весенняя        песенка»; В.
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»;



совершенствовать 
умение сочинять 
короткие сказки на 
заданную тему.

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 косою…»), 
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; С. Топелиус 
«Три ржаных колоска», пер. со 
швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания 
наизусть
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 
«Кошкин дом» (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 «Цыганы»); А. Фет «Что 
за вечер…» (в сокр.); С. Черный 
«Перед сном», «Волшебник»; Э.

Мошковская       «Хитрые 
старушки»,     «Какиебывают 
подарки»;         В.         Берестов 
«Дракон»;         Л.         Фадеева 
«Зеркало      в     витрине»; И. 
Токмакова «Мне грустно»; Д. 
Хармс «Веселый старичок», 
«Иван Торопышкин»;       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 франц. И.

Кузнецовой

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

2-3 года Приобщение к 
искусству 
Развивать 
художествен 
ное восприятие, 
воспитывать 
отзывчивост ь 
на музыку и

пение, 
доступные 
пониманию 
детей 
произведени я 
изобразитель 
ного искусства, 
литературы. 
Рассматриват ь 
с детьми 
иллюстрации к 
произведени ям 
детской 
литературы. 
Развивать 
умение отвечать

на

Изобразительная 
деятельность 
Рисование Развивать 
восприятие 
дошкольников, 
обогащать их 
сенсорный         опыт 
путем выделения 
формы     предметов, 
обведения     их по 
контуру поочередно то 
одной, то другой рукой.
Подводить детей к 
изображению знакомых 
предметов, 
предоставляя им 
свободу выбора. 
Обращать внимание 
детей на то, что 
карандаш        (кисть, 
фломастер) оставляет 
след на бумаге,             
если провести по  
ней отточенным 
концом карандаша

Конструиро 
вание
В процессе 
игры с 
настольным и 
напольным 
строительны м 
материалом 
продолжать 
знакомить детей

с деталями
(кубик, 
кирпичик, 
трехгранная 
призма, 
пластина, 
цилиндр), с 
вариантами 
расположени я 
строительны х   
форм     на 
плоскости. 
Продолжать 
учить     детей 
сооружать 
элементарны

Музыка 
Слушание
1. Учить детей 
внимательно слушать 
спокойные и     бодрые   
песни, музыкальные 
пьесы разного

характера, 
понимать, о чем (о 
ком)       поется, и 
эмоционально 
реагировать           на 
содержание:«Лошад 
ка»,          муз.          Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель;       «Наша 
погремушка»,     муз. И. 
Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Зайка», 
рус. нар. мелодия, 
обр. Ан. 
Александрова, сл. Т. 
Бабаджан; «Корова», 
муз. М. Раухвергера, 
сл. О. Высотской; 
«Кошка», муз. Ан. 
Александрова,      сл. Н.  
Френкель;



вопросы по 
содержанию 
картинок. 
Знакомить с 
народными 
игрушками: 
дымковской, 
богородской, 
матрешкой, 
ванькой-
встанькой и 
другими, 
соответству 
ющими 
возрасту детей. 
Обращать 
внимание детей

на 
характер 
игрушек 
(веселая, 
забавная       и 
др.), их 
форму, цветовое
оформление.

(фломастером, ворсом
кисти). 

Учить     следить за 
движением карандаша   
по бумаге.
Привлекать внимание 
детей к изображенным
ими на бумаге 
разнообразным линиям, 
конфигурациям. 
Побуждать 
задумываться       над 
тем,         что         они 
нарисовали, на что это
похоже. Вызывать      
чувство радости от 
штрихов и линий, 
которые дети         
нарисовали сами.        
Побуждать детей к 
дополнению 
нарисованного 
изображения 
характерными 
деталями;                 к 
осознанному 
повторению      ранее 
получившихся штрихов,

линий, 
пятен, форм.Развивать 
эстетическое 
восприятие 
окружающих 
предметов.      Учить 
детей          различать 
цвета     карандашей, 
фломастеров, правильно
называть их; рисовать 
разные линии        
(длинные, короткие, 
вертикальные,

е постройки 
по образцу, 
поддерживат ь

желание 
строить что-то 
самостоятель 
но. Способствов
ать пониманию 
пространстве 
нных 
соотношений .
Учить 
пользоваться 
дополнитель 
ными 
сюжетными 
игрушками, 
соразмерным и 
масштабам 
построек 
(маленькие 
машинки для 
маленьких 
гаражей и т. 
п.).
По окончании 
игры приучать 
убирать все 
на место. 
Знакомить 
детей            с 
простейшим и 
пластмассов 
ыми 
конструктора 
ми.
Учить 
совместно с 
взрослым

«Слон», «Куры и 
петухи»                 (из 
«Карнавала животных» 
К. Сен-Санса);          
«Зима», «Зимнее утро», 
муз. П. Чайковского; 
«Весною», «Осенью», 
муз. С. Майкапара; 
«Цветики», муз. В. 
Карасевой, сл.     Н. 
Френкель; «Вот как мы
умеем», «Марш и     
бег»,     муз.     Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Френкель; «Гопачок», 
укр. нар. мелодия,     
обр.     М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н.    
Александровой, сл.     Т.

Бабаджан; «Из-
под дуба», рус. нар.      
плясовая мелодия; 
«Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), 
муз. В. Витлина, сл. Н.  
Найденовой; «Микита», 
белорус. нар. мелодия, 
обр. С.           
Полонского; «Пляска      
с платочком», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. 
мелодия,     обр.     Г. 
Фрида;       «Птички» 
(вступление), муз. Г.    
Фрида; «Стукалка»,        
укр. нар.              
мелодия; «Утро»,      
муз.      Г. Гриневича, 
сл. С.



горизонтальные, 
наклонные), пересекать

их, 
уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, 
дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику     
и др. 
Подводить детей к 
рисованию предметов 
округлой формы. 
Формировать 
правильную       позу 
при рисовании 
(сидеть      свободно, не  
наклоняться низко над
листом бумаги), 
свободная рука 
поддерживает лист      
бумаги,      на котором    
рисует малыш.Учить 
бережно относиться к    
материалам, правильно  
их использовать:        по 
окончании рисования 
класть их на                    
место, предварительно 
хорошо          промыв 
кисточку в воде.
- Учить держать 
карандаш и кисть 
свободно: карандаш – 
тремя пальцами выше

отточенного конца, 
кисть – чуть выше         
железного наконечника;
набирать краску на 
кисть, макая ее всем

конструиров ать
башенки, 
домики, 
машины. 
Поддерживат ь

желание 
детей строить 
самостоятель 
но.
В летнее 
время 
способствова ть 
строительны м   
играм с 
использован 
ием природного
материала 
(песок, вода, 
желуди, 
камешки и т. 
п.).

Прокофьевой; 
«Юрочка», белорус. 
нар. плясовая 
мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска 
с куклами», «Пляска       
с платочками», нем. 
нар.             плясовые 
мелодии,      сл.      A. 
Ануфриевой;     «Ай-
да»,         муз.         В. 
Верховинца;      «Где ты,
зайка?»,     рус. нар. 
мелодия, обр. Е. 
Тиличеевой.
2. Учить различать 
звуки по высоте 
(высокое и низкое 
звучание колокольчика, 
фортепьяно, 
металлофона). Пение
1. Вызывать 
активность детей при 
подпевании и пении.

Развивать 
умение      подпевать 
фразы       в песне 
(совместно               с 
воспитателем): «Баю» 
(колыбельная), муз. М. 
Раухвергера; «Белые 
гуси», муз. М. 
Красева, сл. М. 
Клоковой; «Вот как мы
умеем», «Лошадка», 
муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель; «Где 
ты, зайка?»,      обр. Е. 
Тиличеевой; «Дождик», 
рус. нар. мелодия,     
обр. B.



ворсом в баночку,
снимать лишнюю
краску,     прикасаясь
ворсом       к краю
баночки.
Лепка
Вызывать у детей 
интерес к лепке. 
Знакомить                с 
пластическими 
материалами: глиной, 
пластилином, 
пластической массой     
(отдавая предпочтение 
глине).             Учить 
аккуратно пользоваться 
материалами.Учить 
дошкольников 
отламывать комочки 
глины от большого       
куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая 
комочек между        
ладонями прямыми 
движениями; соединять 
концы палочки,         
плотно прижимая их 
друг к другу          
(колечко, бараночка, 
колесо и др.).
Учить раскатывать 
комочек глины 
круговыми движениями 
ладоней                для 
изображения предметов 
круглой формы           
(шарик, яблоко, ягода и 
др.), сплющивать

Фере; «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Зима»,      
муз. В. Карасевой, сл.

Н. Френкель;        
«Идет коза рогатая», 
обр. А.         
Гречанинова; 
«Колыбельная», муз.    
М.     Красева; «Кошка»,
муз. Ан. Александрова,
сл. Н.              Френкель; 
«Кошечка», муз. В. 
Витлина,      сл.Н. 
Найденовой; 
«Ладушки»,        рус. 
нар.              мелодия; 
«Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. 
Барто;      «Собачка», 
муз.                        М. 
Раухвергера, сл. Н. 
Комиссаровой; 
«Цыплята», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; 
«Колокольчик», муз. 
И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Кто нас 
крепко любит?», муз.     
и      сл. И. Арсеева; 
«Лошадка», муз. И. 
Арсеева,       сл. В. 
Татаринова;     «Кря-
кря»,        муз. И. 
Арсеева,      сл. Н. 
Чечериной.
2. Постепенно
приучать к  сольному
пению.



комочек между 
ладонями (лепешки, 
печенье,     пряники); 
делать        пальцами 
углубление               в 
середине сплющенного 
комочка         (миска, 
блюдце).          Учить 
соединять             две 
вылепленные формы    
в       один предмет: 
палочка и шарик 
(погремушка или

грибок), два 
шарика (неваляшка). 
Приучать          детей 
класть       глину       и 
вылепленные предметы 
на дощечку               или 
специальную заранее 
подготовленную 
клеенку.

3-4 года Приобщение к 
искусству 
Развивать 
эстетические 
чувства детей, 
художествен 
ное восприятие,
содействоват ь 
возникновен ию
положительн 
ого 
эмоциональн 
ого отклика на 
литературны

Изобразительная 
деятельность 
Рисование Предлагать

детям 
передавать               в 
рисунках       красоту 
окружающих предметов
и природы      (голубое 
небо с       белыми 
облаками; кружащиеся   
на ветру и падающие 
на                     землю 
разноцветные листья; 
снежинки и т. п.).

Продолжать     учить
правильно держать

Конструиро 
вание 
Подводить 
детей к 
простейшему 
анализу 
созданных 
построек. 
Совершенств 
овать 
конструктив 
ные умения, 
учить 
различать, 
называть и 
использовать 
основные 
строительны е   
детали

Музыка Познакомить с 
тремя музыкальными 
жанрами:       песней, 
танцем, маршем. 
Способствовать 
развитию музыкальной 
памяти. Формировать 
умение узнавать 
знакомые         песни, 
пьесы; чувствовать 
характер        музыки 
(веселый,      бодрый, 
спокойный), 
эмоционально        на 
нее реагировать.



е и 
музыкальные 
произведени я, 
красоту 
окружающег о 
мира, 
произведени я 
народного и 
профессиона 
льного 
искусства 
(книжные 
иллюстрации , 
изделия 
народных 
промыслов, 
предметы быта, 
одежда). 
Подводить 
детей к 
восприятию 
произведени й 
искусства. 
Знакомить с 
элементарны ми
средствами 
выразительн 
ости в разных 
видах искусства
(цвет, звук, 
форма, 
движение, 
жесты), 
подводить к 
различению 
видов искусства
через 
художествен 
ный образ. 
Готовить детей 
к

карандаш, фломастер,
кисть, не 

напрягая мышц и не 
сжимая сильно 
пальцы; добиваться 
свободного движения     
руки с 
карандашом             и 
кистью во     время 
рисования. Учить 
набирать краску на 
кисть:        аккуратно 
обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с 
краской,       снимать 
лишнюю краску о 
край              баночки 
легким прикосновением 
ворса,            хорошо 
промывать кисть, 
прежде чем набрать 
краску           другого 
цвета.         Приучать 
осушать промытую 
кисть      о      мягкую 
тряпочку              или 
бумажную салфетку. 
Закреплять     знание 
названий         цветов 
(красный,        синий, 
зеленый,       желтый, 
белый,         черный), 
познакомить            с 
оттенками
(розовый, голубой, 
серый).      Обращать 
внимание детей на 
подбор             цвета, 
соответствующего 
изображаемому 
предмету. Приобщать 
детей к декоративной 
деятельности: учить

(кубики, 
кирпичики, 
пластины, 
цилиндры, 
трехгранные 
призмы), 
сооружать 
новые 
постройки, 
используя 
полученные 
ранее умения 
(накладыван ие,
приставлени е, 
прикладыван 
ие), 
использовать в 
постройках 
детали разного 
цвета. Вызывать
чувство радости
при удавшейся 
постройке.
- Учить 
располагать 
кирпичики, 
пластины 
вертикально (в  
ряд, по 
кругу,         по 
периметру 
четырехугол 
ьника), ставить

их 
плотно друг к 
другу, на 
определенно м 
расстоянии 
(заборчик, 
ворота). 
Побуждать

Слушание
1. Учить слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 
характер       музыки, 
узнавать                   и 
определять, сколько 
частей                       в 
произведении: 
«Грустный дождик»,    
«Вальс», муз.                   
Д. Кабалевского; 
«Листопад», муз. Т. 
Попатенко; «Осенью», 
муз. С. Майкапара; 
«Марш»,     муз.     М. 
Журбина; «Плясовая»,   
рус. нар.              
мелодия; «Ласковая 
песенка», муз.                  
М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи; 
«Колыбельная», муз. 
С. Разаренова; 
«Плакса», «Злюка» и 
«Резвушка», муз. Д.      
Кабалевского; 
«Солдатский
марш», муз. Р. Шумана; 
«Елочка», муз. М.
Красева; «Мишка с 
куклой пляшут

полечку», муз.    
М. Качурбиной; 
«Марш», муз. Ю. 
Чичкова; «Весною», 
муз. С. Майкапара; 
«Подснежники», муз.     
В. Калинникова; 
«Зайчик», муз. Л.



посещению 
кукольного 
театра, 
выставки 
детских работ 
и т. д.

украшать дымковскими 
узорами силуэты 
игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка,    
козлик, конь и      др.),

и разных      
предметов (блюдечко, 
рукавички).
Учить ритмичному 
нанесению линий, 
штрихов,         пятен, 
мазков (опадают с 
деревьев листочки, 
идет дождь, «снег, 
снег кружится, 
белая вся улица», 
«дождик,      дождик, 
кап, кап, кап...»). Учить  
изображать простые 
предметы, рисовать        
прямые линии       
(короткие, длинные) в 
разных направлениях, 
перекрещивать их 
(полоски, ленточки, 
дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и 
др.). Подводить детей 
к изображению 
предметов      разной 
формы       (округлая, 
прямоугольная)       и 
предметов, состоящих    
из комбинаций разных 
форм       и       линий 
(неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, 
вагончик и др.).
Формировать

детей к 
созданию 
вариантов 
конструкций, 
добавляя другие
детали       (на 
столбики ворот 
ставить 
трехгранные 
призмы, рядом  
со столбами – 
кубики и 
др.). Изменять 
постройки 
двумя 
способами: 
заменяя одни 
детали другими 
или надстраивая
их в высоту, 
длину (низкая

и высокая 
башенка, 
короткий и 
длинный поезд).
Развивать 
желание 
сооружать 
постройки по 
собственном у

замыслу. 
Продолжать 
учить     детей 
обыгрывать 
постройки, 
объединять их   
по сюжету: 
дорожка и

Лядовой; «Медведь», 
муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и 
«Капризуля»,      муз. В.

Волкова; 
«Дождик», муз. Н. 
Любарского; 
«Воробей», муз. А. 
Руббах;      «Игра в 
лошадки», муз. П. 
Чайковского; «Марш»,

муз.     Д. 
Шостаковича; «Дождик 
и радуга», муз. С. 
Прокофьева; «Со       
вьюном       я хожу»,      
рус.      нар. песня;       
«Есть у 
солнышка друзья», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Каргановой; 
«Лесные картинки», 
муз. Ю. Слонова; 
рус.             плясовые 
мелодии                 по 
усмотрению 
музыкального 
руководителя; 
колыбельные песни. 2.   
Развивать способность 
различать звуки по 
высоте в пределах 
октавы – септимы, 
замечать изменение в    
силе звучания 
мелодии       (громко, 
тихо).
3. Совершенствовать 
умение различать 
звучание музыкальных 
игрушек,       детских 
музыкальных



умение создавать 
несложные сюжетные 
композиции, повторяя 
изображение одного 
предмета (елочки на 
нашем           участке, 
неваляшки гуляют) 
или            изображая 
разнообразные 
предметы, насекомых и 
т. п. (в траве             
ползают жучки и 
червячки; колобок 
катится по дорожке      
и др.). Учить 
располагать 
изображения          по 
всему листу.
Лепка Формировать 
интерес к лепке. 
Закреплять 
представления
детей о свойствах 
глины, пластилина, 
пластической массы и 
способах лепки. Учить
раскатывать комочки 
прямыми и круговыми 
движениями, соединять

концы 
получившейся палочки, 
сплющивать       шар, 
сминая                  его 
ладонями обеих рук. 
Побуждать       детей 
украшать вылепленные 
предметы, используя 
палочку с заточенным 
концом; учить          
создавать

дома – 
улица; стол, 
стул, диван – 
мебель      для 
кукол. Приучать
детей     после 
игры аккуратно 
складывать 
детали в 
коробки.

инструментов 
(музыкальный 
молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан,

бубен, 
металлофон и др.) 
Пение Способствовать 
развитию певческих 
навыков: петь без 
напряжения             в 
диапазоне ре (ми) – ля 
(си), в одном темпе  
со всеми, 
чисто        и        ясно 
произносить слова, 
передавать характер 
песни            (весело, 
протяжно, ласково, 
напевно). Упражнения  
на развитие слуха и 
голоса:
«Лю-лю, бай», рус. 
нар. колыбельная; 
«Колыбельная», муз.    
М. Раухвергера; «Я иду 
с цветами», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой; «Маме 
улыбаемся», муз. В. 
Агафонникова, сл. З. 
Петровой; пение 
народной     потешки 
«Солнышко-ведрышко»,
муз. В. Карасевой,         
сл. народные; 
«Солнышко»,      укр. 
нар. мелодия, обраб. Н. 
Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой; 
«Дождик», рус. нар. 
закличка;       «Тише,



предметы, состоящие 
из 2–3 частей, 
соединяя их путем 
прижимания друг к 
другу. Закреплять

умение 
аккуратно пользоваться 
глиной,            класть 
комочки                   и 
вылепленные предметы 
на дощечку.
Учить детей лепить 
несложные предметы, 
состоящие из 
нескольких     частей 
(неваляшка, цыпленок, 
пирамидка и др.). 
Предлагать объединять 
вылепленные фигурки   
в коллективную 
композицию (неваляшки
водят хоровод,         
яблоки лежат на 
тарелке и др.).            
Вызывать радость от 
восприятия результата   
общей работы. 
Аппликация 
Приобщать детей к 
искусству аппликации, 
формировать интерес     
к      этому виду 
деятельности. Учить 
предварительно 
выкладывать          (в 
определенной

тише», муз. М.
Сребковой, сл. О.
Высотской.
Песни:
«Петушок» и 
«Ладушки»,        рус. 
нар.                  песни; 
«Зайчик», рус. нар. 
песня, обр.       Н. 
Лобачева; «Осенью», 
укр. нар. мелодия,     
обр.     Н. Метлова,      
сл.      Н. Плакиды; 
«Осенняя песенка», 
муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; 
«Зима»,      муз.      В. 
Карасевой,     сл.     Н. 
Френкель;       «Наша 
елочка»,     муз.     М. 
Красева,      сл.      М. 
Клоковой; «Плачет 
котик»,      муз.      М. 
Пархаладзе; «Прокати, 
лошадка, нас»,        муз.  
В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. 
Михайловой;
«Маме в день 8 
Марта»,      муз.      Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Ивенсен;         «Маме 
песенку пою», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко;     «Гуси», 
рус.      нар.      песня, 
обраб. Н. Метлова; 
«Зима         прошла», 
муз. Н. Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Машина», 
муз. Т. Попатенко, 
сл. Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А.



последовательности ) 
на листе бумаги 
готовые детали 
разной           формы, 
величины,        цвета, 
составляя изображение 
(задуманное ребенком    
или заданное 
воспитателем), и 
наклеивать их. Учить     
аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать          
его кисточкой      
тонким слоем на 
обратную сторону 
наклеиваемой фигуры    
(на специально 
приготовленной 
клеенке); прикладывать 
стороной, намазанной 
клеем, к листу      
бумаги и 
плотно     прижимать 
салфеткой. 
Формировать навыки 
аккуратной работы. 
Вызывать у детей     
радость     от 
полученного 
изображения.
Учить создавать в 
аппликации на бумаге  
разной формы

(квадрат, 
розета         и         др.) 
предметные             и 
декоративные 
композиции из 
геометрических форм и
природных материалов,

Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Игра с 
лошадкой», муз. И. 
Кишко, сл. В. 
Кукловской;      «Мы 
умеем                чисто 
мыться»,     муз.     М. 
Иорданского, сл. О. 
Высотской; 
«Пастушок», муз. Н. 
Преображенского; 
«Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. 
Барто;        «Веселый 
музыкант», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной.
Песенное 
творчество
1. Учить допевать 
мелодии колыбельных 
песен на слог «баю-
баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-
ля».
2. Формировать 
навыки сочинительства 
веселых и грустных 
мелодий по 
образцу:     «Бай-бай, 
бай-бай»,     «Лю-лю, 
бай»,       рус.       нар. 
колыбельные; «Человек 
идет», муз. М. 
Лазарева, сл.     Л.     
Дымовой; «Как тебя 
зовут?», «Cпой 
колыбельную», «Ах ты,
котенька-коток»,     рус. 
нар. колыбельная; 
«Закличка солнца», сл. 
нар., обраб. И. 
Лазарева       и       М.



повторяя и чередуя их
по форме и

цвету.      Закреплять
знание             формы
предметов и      их
цвета.         Развивать
чувство ритма.

Лазарева; «Петух и 
кукушка», муз. М. 
Лазарева, сл. Л. 
Дымовой; 
придумывание 
колыбельной мелодии и
плясовой мелодии.
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
1. Знакомить детей с 
некоторыми детскими 
музыкальными 
инструментами: 
дудочкой, 
металлофоном, 
колокольчиком, бубном,
погремушкой, 
барабаном, а также их 
звучанием.
2. Учить 
дошкольников 
подыгрывать          на 
детских        ударных 
музыкальных 
инструментах народные 
мелодии

4-5 лет Приобщение к 
искусству
Приобщать 

детей к 
восприятию 
искусства, 
развивать 
интерес к нему.
Поощрять 
выражение 
эстетических 
чувств, 
проявление

Изобразительная 
деятельность 
Рисование Продолжать 
формировать у 
детей              умение 
рисовать отдельные 
предметы и 
создавать сюжетные 
композиции, повторяя 
изображение одних и 
тех же предметов 
(неваляшки гуляют,

Конструиро 
вание 
Обращать 
внимание детей

на 
различные 
здания          и 
сооружения 
вокруг их 
дома, детского 
сада.           На 
прогулках в 
процессе игр

Музыка Продолжать 
развивать у детей 
интерес к музыке, 
желание ее слушать, 
вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии 
музыкальных 
произведений. 
Обогащать 
музыкальные 
впечатления,



эмоций при 
рассматрива 
нии предметов 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
прослушиван 
ии произведени 
й музыкальног 
о фольклора. 
Познакомить 
детей с 
профессиями 
артиста, 
художника, 
композитора. 
Побуждать 
узнавать и 
называть 
предметы и 
явления 
природы, 
окружающей 
действительн 
ости в 
художествен 
ных образах 
(литература, 
музыка, 
изобразитель 
ное искусство). 
Учить 
различать 
жанры и виды 
искусства: 
стихи, проза, 
загадки 
(литература), 
песни, танцы,

деревья на нашем 
участке зимой, 
цыплята гуляют по 
травке) и добавляя к 
ним другие 
(солнышко, падающий 
снег. Формировать          
и закреплять 
представления о форме
предметов (круглая, 
овальная, квадратная, 
прямоугольная, 
треугольная), величине, 
расположении частей.
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.

рассматриват ь 
с детьми 
машины, 
тележки, 
автобусы и 
другие виды 
транспорта, 
выделяя      их 
части, называть 
их форму и 
расположени е   
по отношению к
самой большой 
части. 
Продолжать 
развивать у 
детей 
способность 
различать и 
называть 
строительны е   
детали (куб, 
пластина, 
кирпичик, 
брусок); учить 
использовать их
с учетом 
конструктив 
ных свойств 
(устойчивост ь, 
форма, 
величина). 
Развивать 
умение 
устанавливат ь 
ассоциативн ые 
связи, предлагая
вспомнить, 
какие

способствовать 
дальнейшему развитию

основ 
музыкальной культуры. 
Слушание
1. Формировать 
навыки культуры 
слушания      музыки (не
отвлекаться, 
дослушивать 
произведение до 
конца).
2. Учить 
чувствовать характер    
музыки, узнавать     
знакомые произведения,
высказывать      свои 
впечатления             о 
прослушанном: 
«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 
ласки»,      муз. А. 
Гречанинова; 
«Музыкальный ящик» 
(из «Альбома пьес для 
детей» Г. Свиридова); 
«Вальс снежных     
хлопьев» из                     
балета «Щелкунчик», 
муз. П.         
Чайковского; 
«Итальянская полька»,   
муз. С.



музыка, картина
(репродукци я), 
скульптура 
(изобразител 
ьное искусство),
здание и 
сооружение 
(архитек.). 
Учить выделять
и называть 
основные 
средства 
выразительн 
ости (цвет, 
форма, 
величина, ритм,
движение, жест,
звук) и 
создавать свои 
художествен 
ные образы в 
изобразитель 
ной, 
музыкальной , 
конструктив 
ной 
деятельности . 
Познакомить 
детей с 
архитектуро й. 
Формировать 
представлени я 
о том, что дома,
в которых они 
живут (детский 
сад,

К уже известным 
цветам и оттенкам 
добавить новые 
(коричневый, 
оранжевый, светло-
зеленый); формировать 
представление о том,

как      можно 
получить эти цвета. 
Учить       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.
Учить детей 
закрашивать рисунки     
кистью, карандашом, 
проводя     линии и 
штрихи     только в 
одном направлении 
(сверху     вниз     или 
слева           направо); 
ритмично наносить 
мазки, штрихи по 
всей       форме,       не 
выходя за пределы 
контура; проводить 
широкие линии всей 
кистью,      а узкие

похожие 
сооружения 
дети видели. 
Учить 
анализироват ь

образец 
постройки: 
выделять 
основные части,
различать и 
соотносить их   
по величине и 
форме, 
устанавливат ь 
пространстве 
нное 
расположени е 
этих частей 
относительн о 
друг друга (в 
домах – 
стены, вверху

– 
перекрытие, 
крыша;         в 
автомобиле – 
кабина, кузов и 
т. д.). Учить 
самостоятель но
измерять 
постройки (по   
высоте, длине и 
ширине), 
соблюдать 
заданный 
воспитателе м   
принцип 
конструкции 
(«Построй 
такой          же 
домик,        но

Рахманинова; «Котик
заболел», 

«Котик выздоровел»,
муз. А.
Гречанинова; 

«Как у наших у 
ворот»,     рус. 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.
3. Учить замечать 
выразительные средства
музыкального 
произведения: тихо, 
громко, медленно, 
быстро.      Развивать 
способность различать 
звуки по



школа, другие 
здания), – это 
архитектурн ые 
сооружения; 
дома бывают 
разные по 
форме, высоте, 
длине, с 
разными 
окнами, с 
разным 
количеством 
этажей, 
подъездов и т. 
д. Вызывать 
интерес к 
различным 
строениям, 
расположенн 
ым вокруг 
детского сада 
(дома, в 
которых живут 
ребенок и его 
друзья, школа, 
кинотеатр). 
Привлекать 
внимание детей 
к сходству и 
различиям 
разных зданий, 
поощрять 
самостоятель 
ное выделение 
частей здания, 
его

линии и точки – 
концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто

промывать 
кисть                 перед 
использованием краски  
другого цвета. К концу 
года формировать           
у детей              умение 
получать светлые и 
темные          оттенки 
цвета,            изменяя 
нажим на карандаш. 
Формировать умение     
правильно передавать 
расположение частей     
при рисовании 
сложных предметов      
(кукла, зайчик     и     
др.) и соотносить
их по величине. 
Декоративное 
рисование Продолжать 
формировать умение    
создавать декоративные 
композиции           по 
мотивам дымковских, 
филимоновских узоров. 
Использовать 
дымковские             и 
филимоновские изделия
для развития 
эстетического 
восприятия прекрасного
и      в качестве      
образцов для создания 
узоров в         стиле         
этих

высокий»). 
Учить 
сооружать 
постройки из 
крупного и 
мелкого 
строительног о 
материала, 
использовать 
детали разного 
цвета         для 
создания и 
украшения 
построек. 
Обучать 
конструиров 
анию           из 
бумаги: сгибать 
прямоугольн ый
лист бумаги 
пополам, 
совмещая 
стороны и 
углы (альбом, 
флажки     для 
украшения 
участка, 
поздравитель 
ная открытка), 
приклеивать к

основной 
форме детали  
(к дому – окна,
двери, трубу; к 
автобусу – 
колеса; к 
стулу – 
спинку). 
Приобщать 
детей к

высоте (высокий, 
низкий в пределах 
сексты, септимы). 
Пение
1. Обучать детей 
выразительному пению, 
формировать умение    
петь протяжно, 
подвижно, согласованно
(в пределах ре – си 
первой октавы).
2. Развивать умение 
брать дыхание 
между      короткими 
музыкальными фразами.
3. Учить петь
мелодию          чисто,
смягчать          концы
фраз,                  четко
произносить слова,
петь выразительно,
передавая характер
музыки.
4. Учить петь с 
инструментальным 
сопровождением и 
без          него          (с 
помощью воспитателя). 
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;



особенносте й. 
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. 
Организоват ь 
посещение 
музея 
(совместно с 
родителями), 
рассказать о 
назначении 
музея. 
Развивать 
интерес к 
посещению 
кукольного 
театра, 
выставок. 
Закреплять 
знания детей о 
книге, книжной 
иллюстрации . 
Познакомить с

росписей (для 
росписи            могут 
использоваться 
вылепленные детьми 
игрушки и силуэты      
игрушек, вырезанные     
из бумаги). 
Познакомить детей с

городецкими 
изделиями.      Учить 
выделять элементы 
городецкой росписи 
(бутоны,      купавки, 
розаны,         листья); 
видеть и 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; 
учить прищипыванию с 
легким оттягиванием     
всех краев 
сплюснутого шара, 
вытягиванию отдельных
112 частей     из     
целого куска, 
прищипыванию мелких 
деталей (ушки     у     
котенка, клюв      у      
птички). Учить

сглаживать

изготовлени ю 
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.

«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.



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

пальцами поверхность 
вылепленного предмета,
фигурки.Учить приемам
вдавливания середины

шара, 
цилиндра              для 
получения        полой 
формы. Познакомить    
с приемами 
использования стеки.     
Поощрять стремление 
украшать вылепленные 
изделия узором при 
помощи стеки. 
Закреплять приемы 
аккуратной лепки. 
Аппликация 
Воспитывать интерес     
к аппликации, усложняя
ее содержание              и 
расширяя возможности 
создания разнообразных
изображений. 
Формировать           у 
детей              умение 
правильно держать 
ножницы                  и 
пользоваться      ими. 
Обучать вырезыванию, 
начиная                    с 
формирования навыка    
разрезания по прямой 
сначала коротких, а 
затем длинных          
полос.

Высотской; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Подарок 
маме», муз. А. 
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; «Паровоз», 
муз. З. 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



Учить составлять из 
полос изображения 
разных предметов 
(забор,        скамейка, 
лесенка,         дерево, 
кустик и др.). Учить 
вырезать       круглые 
формы из квадрата и

овальные из 
прямоугольника путем   
скругления углов; 
использовать этот      
прием      для 
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. 
Учить                детей 
преобразовывать эти 
формы, разрезая их      
на      две      или четыре 
части (круг – на             
полукруги, четверти; 
квадрат – на 
треугольники). 
Закреплять навыки 
аккуратного 
вырезывания           и 
наклеивания. Поощрять 
проявление активности  
и творчества.

Леопольда»); а также
любимые песни, 
выученные ранее.
Песенное 
творчество
1. Учить 
самостоятельно 
сочинять     мелодию 
колыбельной песни и   
отвечать        на 
музыкальные вопросы 
(«Как тебя зовут?»,     
«Что ты 
хочешь, кошечка?», 
«Где ты?»).
2. Формировать 
умение 
импровизировать 
мелодии на 
заданный текст. «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. 
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Формировать умение 
подыгрывать



простейшие мелодии
на деревянных 

ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне: 
«Мы идем с 
флажками», 
«Гармошка», «Небо 
синее»,       «Андрей-
воробей»,     муз.     Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова; «Сорока-
сорока», рус. нар. 
прибаутка, обр. Т. 
Попатенко;       «Кап-
кап-кап…», румын. 
нар. песня, обр. Т. 
Попатенко; «Лиса», 
рус. нар. прибаутка, 
обр. В.      Попова; 
подыгрывание рус. 
нар. мелодий.

5-6 лет Приобщение к 
искусству 
Продолжать 
формировать 
интерес к 
музыке, 
живописи, 
литературе, 
народному 
искусству. 
Развивать 
эстетические 
чувства, 
эмоции, 
эстетический 
вкус, 
эстетическое 
восприятие 
произведени й 
искусства, 
формировать 
умение 
выделять их

Изобразительная 
деятельность 
Предметное 
рисование
Продолжать 

совершенствовать 
умение передавать в 
рисунке образы 
предметов, объектов, 
персонажей сказок, 
литературных 
произведений. Учить     
передавать положение 
предметов                в 
пространстве         на 
листе             бумаги, 
обращать внимание 
детей на то, что 
предметы могут по-
разному располагаться

на

Конструиро 
вание 
Продолжать 
развивать 
умение детей 
устанавливат ь

связь 
между 
создаваемым и 
постройками и   
тем,     что они 
видят в 
окружающей 
жизни; 
создавать 
разнообразн ые 
постройки и 
конструкции 
(дома, 
спортивное и 
игровое

Музыка Продолжать 
развивать интерес и 
любовь к музыке, 
музыкальную 
отзывчивость на 
нее.
Формировать 
музыкальную культуру 
на основе знакомства с 
классической, народной 
и современной музыкой.
Продолжать развивать 
музыкальные 
способности детей: 
звуковысотный, 
ритмический, 
тембровый, 
динамический слух.



выразительн ые 
средства. Учить
соотносить 
художествен 
ный образ и 
средства 
выразительн 
ости, 
характеризу 
ющие его в 
разных видах 
искусства, 
подбирать 
материал и 
пособия для 
самостоятель 
ной 
художествен 
ной 
деятельности . 
Формировать 
умение 
выделять, 
называть, 
группироват ь 
произведени я 
по видам 
искусства 
(литература, 
музыка, 
изобразитель 
ное искусство, 
архитектура, 
театр). 
Продолжать 
знакомить с 
жанрами 
изобразитель 
ного и 
музыкальног о 
искусства. 
Формировать

плоскости (стоять, 
лежать,           менять 
положение:     живые 
существа          могут 
двигаться,      менять 
позы, дерево в 
ветреный     день – 
наклоняться и т. д.). 
Учить       передавать 
движения фигур. 
Способствовать 
овладению 
композиционными 
умениями:        учить 
располагать предмет 
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). 
Вырабатывать навыки    
рисования контура       
предмета простым 
карандашом             с 
легким нажимом на 
него,      чтобы      при 
последующем 
закрашивании 
изображения          не 
оставалось жестких, 
грубых            линий, 
пачкающих рисунок.
Учить рисовать
акварелью                в
соответствии с ее
спецификой

оборудовани е 
и т. п.). Учить 
выделять 
основные части

и 
характерные 
детали 
конструкций. 
Поощрять 
самостоятель 
ность, 
творчество, 
инициативу, 
дружелюбие. 
Помогать 
анализироват ь 
сделанные 
воспитателе м 
поделки и 
постройки; на  
основе анализа 
находить 
конструктив 
ные решения и 
планировать 
создание 
собственной 
постройки. 
Знакомить с 
новыми 
деталями: 
разнообразн 
ыми            по 
форме и 
величине 
пластинами, 
брусками, 
цилиндрами, 
конусами и 
др.        Учить 
заменять одни 
детали другими.

Способствовать 
дальнейшему развитию

навыков 
пения,        движений 
под музыку, игры и 
импровизации мелодий 
на детских 
музыкальных 
инструментах; 
творческой активности 
детей. Слушание
1. Учить различать 
жанры музыкальных 
произведений (марш,

танец, 
песня).
2. Совершенствовать 
музыкальную память

через 
узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам 
произведения 
(вступление, 
заключение, 
музыкальная фраза). 3. 
Совершенствовать 
навык      различения 
звуков по высоте в 
пределах       квинты, 
звучания музыкальных 
инструментов 
(клавишно-ударные и     
струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, 
балалайка). «Марш»,    
муз. Д. 
Шостаковича; 
«Колыбельная»,



умение 
выделять и 
использовать в 
своей 
изобразитель 
ной, 
музыкальной , 
театрализова 
нной 
деятельности 
средства 
выразительн 
ости разных 
видов 
искусства, 
называть 
материалы для 
разных видов 
художествен 
ной 
деятельности . 
Познакомить с 
произведени 
ями живописи 
(И. Шишкин, И.
Левитан, В. 
Серов, И. 
Грабарь, П. 
Кончаловски й 
и др.) и 
изображение м 
родной природы
в картинах 
художников. 
Расширять 
представлени я 
о графике (ее 
выразительн ых

(прозрачностью и 
легкостью цвета, 
плавностью перехода     
одного цвета в другой). 
Учить          рисовать 
кистью         разными 
способами: широкие 
линии        –        всем 
ворсом, тонкие – 
концом            кисти; 
наносить         мазки, 
прикладывая кисть 
всем       ворсом к 
бумаге,        рисовать 
концом             кисти 
мелкие пятнышки. 
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
Учить детей
создавать сюжетные
композиции           на
темы      окружающей
жизни и на темы
литературных

Формировать 
умение 
создавать 
различные
по величине и 
конструкции 
постройки 
одного и того    
же объекта. 
Учить строить   
по рисунку, 
самостоятель но
подбирать 
необходимы й 
строительны й 
материал. 
Продолжать 
развивать 
умение работать
коллективно, 
объединять свои
поделки в 
соответствии с

общим 
замыслом, 
договаривать ся,
кто какую часть
работы будет 
выполнять.

«Пареньс 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;
«Осенняя песня» (из 
цикла «Времена 
года»                       П. 
Чайковского); 
«Полька», муз. Д. 
Львова                       -
Компанейца, сл. З. 
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»,      муз.      Н. 
Елисеева,      сл.      З. 
Александровой; 
«Утренняя молитва»,     
«В церкви»                 (из 
«Детского альбома» П.  
Чайковского); 
«Музыка», муз. Г. 
Струве; «Жаворонок»,    
муз. М.                  
Глинки; «Мотылек», 
муз. С.



средствах). 
Знакомить с 
творчеством 
художников -
иллюстратор ов
детских книг 
(Ю. Васнецов, 
Е. Рачев, Е. 
Чарушин, И. 
Билибин и др.).
-Продолжать 
знакомить с 
архитектуро
й. Закреплять 
знания о том, 
что существуют
различные по 
назначению 
здания: жилые 
дома, магазины,
театры, 
кинотеатры и
др. Обращать 
внимание детей 
на сходства и 
различия 
архитектурн ых 
сооружений 
одинакового 
назначения: 
форма, 
пропорции 
(высота, длина, 
украшения – 
декор и т. д.). 
Подводить

произведений («Кого
встретил 

Колобок»,          «Два 
жадных медвежонка», 
«Где обедал воробей?». 
Развивать 
композиционные 
умения,             учить 
располагать 
изображения на полосе 
внизу листа, по всему 
листу. Декоративное 
рисование Продолжать 
знакомить детей с 
изделиями народных 
промыслов, закреплять  
и углублять знания о 
дымковской             и 
филимоновской 
игрушках       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,

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
1. 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



дошкольнико в 
к пониманию 
зависимости 
конструкции 
здания от его 
назначения: 
жилой дом, 
театр, храм . 
Развивать 
наблюдатель 
ность, учить 
внимательно 
рассматриват ь 
здания, 
замечать их 
характерные 
особенности, 
разнообразие 
пропорций, 
конструкций, 
украшающих 
деталей.
При чтении 
литературны х 
произведени й, 
сказок 
обращать 
внимание детей
на описание 
сказочных 
домиков 
(теремок, 
рукавичка, 
избушка на 
курьих 
ножках), 
дворцов. 
Познакомить с 
понятиями 
«народное 
искусство», 
«виды и жанры

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.     Учить 
составлять узоры по 
мотивам городецкой, 
полхов-майданской, 
гжельской росписи: 
знакомить                с 
характерными 
элементами (бутоны,     
цветы, листья,            
травка, усики,           
завитки, оживки).
Учить создавать
узоры на листах в
форме       народного
изделия        (поднос,
солонка,          чашка,
розетка и др.).
Для развития 
творчества               в 
декоративной 
деятельности

начинать и 
заканчивать песню, 
эмоционально 
передавать характер 
мелодии,             петь 
умеренно, громко и 
тихо.
2. Способствовать 
развитию навыков 
сольного пения, с 
музыкальным 
сопровождением и 
без него.
3. Содействовать 
проявлению 
самостоятельности и     
творческому 
исполнению песен 
разного характера. 4.    
Развивать песенный 
музыкальный вкус. 
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. 
Пархаладзе, сл. М. 
Пляцковского; «Где 
зимуют зяблики?»,



народного 
искусства». 
Расширять 
представлени я 
детей о 
народном 
искусстве, 
фольклоре, 
музыке и 
художествен 
ных промыслах.
Формировать у 
детей бережное 
отношение к 
произведени ям 
искусства.

использовать 
декоративные ткани. 
Предоставлять детям

бумагу в 
форме     одежды и 
головных уборов 
(кокошник, платок, 
свитер        и        др.), 
предметов          быта 
(салфетка, полотенце).
Учить ритмично 
располагать узор. 
Предлагать расписывать
бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 
Лепка
Развивать умение 
лепить с натуры и по

представлению 
знакомые предметы 
(овощи,         фрукты, 
грибы,            посуда, 
игрушки); передавать     
их характерные 
особенности. 
Продолжать     учить 
лепить посуду из 
целого куска глины и   
пластилина ленточным 
способом.Учить 
сглаживать поверхность
формы, делать        
предметы устойчивыми.
Учить передавать в 
лепке выразительность 
образа,            лепить 
фигуры человека и 
животных                 в 
движении,

муз. Е. Зарицкой, сл.
Л. Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка»,
муз. В. Карасевой,     сл.

Н. Френкель; 
«Барабан», 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-
гусенята», 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.



объединять небольшие
группы 

предметов                в 
несложные сюжеты (в

коллективных 
композициях): «Курица 
с цыплятами»,      «Два 
жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. 
Формировать у детей   
умения лепить                 
по представлению 
героев литературных 
произведений (Медведь 
и Колобок,     Лиса и 
Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). 
Развивать творчество, 
инициативу. 
Декоративная лепка
Учить лепить птиц, 
животных, людей 
по типу народных 
игрушек (дымковской, 
филимоновской, 
каргопольской и др.).
Формировать умение

украшать 
узорами     предметы 
декоративного 
искусства.        Учить 
расписывать изделия    
гуашью, украшать           
их налепами                  и
углубленным рельефом,

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
1. Учить 
импровизировать 
мелодию                 на 
заданный текст.
2. Учить детей 
сочинять      мелодии 
различного характера: 
ласковую колыбельную,
задорный             или 
бодрый             марш, 
плавный           вальс, 
веселую плясовую. 
«Колыбельная»,
рус. нар. песня; 
«Марш»,     муз. М. 
Красева; «Дили-ди-ли! 
Бом! Бом!», укр. нар. 
песня, сл. Е. 
Макшанцевой; 
«Придумай песенку»; 
потешки, дразнилки, 
считалки и другие 
рус. нар. попевки.
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
1. Учить детей 
исполнять простейшие



использовать 
стеку.Учить обмакивать
пальцы в воду,

чтобы сгладить 
неровности 
вылепленного 
изображения, когда это
необходимо для 
передачи образа. 
Аппликация
Учить вырезать 
одинаковые фигуры 
или их детали из 
бумаги, сложенной 
гармошкой,              а 
симметричные 
изображения – из 
бумаги, сложенной 
пополам        (стакан, 
ваза, цветок и др.). С 
целью создания 
выразительного образа   
учить приему 
обрывания. Побуждать 
создавать предметные и 
сюжетные композиции, 
дополнять              их 
деталями, 
обогащающими 
изображения. 
Формировать 
аккуратное               и 
бережное отношение    
к материалам. 
Прикладное 
творчество 
Формировать умение 
самостоятельно 
создавать игрушки 
для              сюжетно-

мелодии на детских 
музыкальных 
инструментах; знакомые

песенки 
индивидуально и 
небольшими группами, 
соблюдая при этом     
общую динамику и 
темп.
2. Развивать 
творчество детей, 
побуждать      их к 
активным 
самостоятельным 
действиям.
«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.



ролевых игр 
(флажки,     сумочки, 
шапочки, салфетки и 
др.); сувениры для 
родителей, сотрудников 
детского             сада, 
елочные украшения.

6-7 лет Приобщение к 
искусству
Развивать 

эстетическое 
восприятие, 
чувство ритма, 
художествен 
ный вкус, 
эстетическое 
отношение к 
окружающем у, 
к искусству и 
художествен 
ной 
деятельности . 
Формировать 
интерес к 
классическо му 
и народному 
искусству 
(музыке, 
изобразитель 
ному искусству,
литературе, 
архитектуре). 
Формировать 
основы 
художествен 
ной культуры. 
Развивать 
интерес к

Изобразительная 
деятельность 
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

Прикладное 
творчество: 
работа с 
бумагой       и 
картоном 
Закреплять 
умение 
складывать 
бумагу 
прямоугольн ой,
квадратной, 
круглой формы

в 
разных 
направления х 
(пилотка); 
использовать 
разную       по 
фактуре бумагу,
делать разметку

с 
помощью 
шаблона; 
создавать 
игрушки        -
забавы (мишка  
-физкультурн 
ик,
клюющий 
петушок и 
др.). 
Формировать 
умение 
создавать

Музыка Продолжать 
приобщать детей к 
музыкальной 
культуре, 
воспитывать 
художественный вкус.
Продолжать обогащать 
музыкальные 
впечатления детей, 
вызывать яркий 
эмоциональный отклик 
при восприятии музыки
разного характера. 
Совершенствовать 
звуковысотный, 
ритмический, 
тембровый и 
динамический слух. 
Способствовать 
дальнейшему 
формированию 
певческого голоса, 
развитию навыков 
движения под музыку
Обучать игре на 
детских музыкальных 
инструментах.Знако 
мить с элементарными 
музыкальными 
понятиями.



искусству. 
Закреплять 
знания об 
искусстве как 
виде 
творческой 
деятельности 
людей, о видах 
искусства 
(декоративно -
прикладное, 
изобразитель 
ное искусство, 
литература, 
музыка, 
архитектура, 
театр, танец, 
кино, цирк). 
Расширять 
знания детей об
изобразитель 
ном искусстве, 
развивать 
художествен 
ное восприятие 
произведени й 
изобразитель 
ного искусства. 
Продолжать 
знакомить 
детей с 
произведени 
ями живописи: 
И. Шишкин 
(«Рожь», «Утро 
в сосновом 
лесу»), И.

жирная пастель, 
сангина,     угольный 
карандаш,      гелевая 
ручка         и         др.). 
Предлагать соединять 
в одном рисунке          
разные материалы           
для создания 
выразительного образа.  
Учить новым         
способам работы        с

уже 
знакомыми материалами
(например, рисовать 
акварелью              по 
сырому            слою); 
разным       способам 
создания фона для 
изображаемой картины: 
при рисовании 
акварелью                и 
гуашью –         до 
создания основного 
изображения; при 
рисовании пастелью и    
цветными карандашами

фон 
может                 быть 
подготовлен как в 
начале, так и по 
завершении основного 
изображения. 
Продолжать 
формировать умение    
свободно владеть 
карандашом при         
выполнении линейного 
рисунка, учить           
плавным поворотам 
руки при рисовании 
округлых линий, 
завитков в

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. 
Совершенств 
овать умение 
детей создавать 
объемные 
игрушки в 
технике 
оригами. 
Прикладное 
творчество: 
работа          с 
тканью 
Формировать 
умение вдевать 
нитку в 
иголку, 
завязывать 
узелок; 
пришивать 
пуговицу, 
вешалку; шить 
простейшие 
изделия

Слушание
1. Знакомитьс 
элементарными 
музыкальными 
понятиями (темп, 
ритм);          жанрами 
(опера,         концерт, 
симфонический 
концерт), творчеством 
композиторов          и 
музыкантов.
2. Познакомить 
детей с мелодией 
Государственного гимна
Российской Федерации. 
«Детская полька», 
муз.      М.      Глинки; 
«Марш»,     муз. С. 
Прокофьева; 
«Колыбельная», муз.    
В.     Моцарта; «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



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»). 
Обогащать 
представлени я 
о скульптуре 
малых форм, 
выделяя 
образные 
средства 
выразительн 
ости (форму, 
пропорции, 
цвет, 
характерные 
детали, позы, 
движения. 
Расширять 
представлени я 
о художниках 
– иллюстратор 
ах детской 
книги (И. 
Билибин, Ю.

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).
Учить 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

(мешочек
для семян, 
фартучек для 
кукол, 
игольница) 
швом «вперед 
иголку». 
Закреплять 
умение делать 
аппликацию, 
используя 
кусочки ткани 
разнообразно й  
фактуры (шелк  
для бабочки, 
байка        для 
зайчика и т. 
д.), наносить 
контур          с 
помощью мелка
и вырезать в 
соответствии с 
задуманным 
сюжетом. 
Прикладное 
творчество: 
работа          с 
природным 
материалом 
Закреплять 
умение 
создавать 
фигуры людей, 
животных, птиц
из желудей, 
шишек, 
косточек, травы,
веток,

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.     Э. 
Грига;            «Песня 
жаворонка», муз. 
П. Чайковского; 
«Пляска птиц», муз. Н.  
Римского-Корсакова       
(из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет
на Москве-реке»,       
муз.       М. Мусоргского
(вступление к опере 
«Хованщина»); 
«Грустная      песня», 
«Старинный танец», 
«Весна     и     осень», 
муз.     Г. Свиридова;



Васнецов, В. 
Конашевич, В. 
Лебедев, Т. 
Маврина, Е. 
Чарушин и 
др.). 
Продолжать 
знакомить с 
народным 
декоративно -
прикладным 
искусством 
(гжельская, 
хохломская, 
жостовская, 
мезенская 
роспись), с 
керамически 
ми изделиями, 
народными
игрушками.П 
родолжать 
знакомить с 
архитектуро й, 
закреплять и 
обогащать 
знания детей о 
том, что 
существуют 
здания 
различного 
назначения 
(жилые дома, 
магазины, 
кинотеатры, 
детские сады, 
школы . 
Развивать 
умение 
выделять 
сходство и 
различия 
архитектурн ых

цветов и оттенков, 
опираясь на 
реальную      окраску 
предметов, 
декоративную роспись, 
сказочные сюжеты;         
учить создавать цвета 
и оттенки. Постепенно 
подводить детей к 
обозначению цветов,    
например, 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 
солнечный день и 
серое в пасмурный). 
Развивать цветовое 
восприятие в целях 
обогащения 
колористической гаммы 
рисунка. Учить                
детей различать      
оттенки цветов и 
передавать их        в        
рисунке,

корней и 
других 
материалов, 
передавать 
выразительн 
ость образа, 
создавать 
общие 
композиции 
(«Лесная 
поляна», 
«Сказочные 
герои»). 
Развивать 
фантазию, 
воображение .
Закреплять 
умение детей 
аккуратно и 
экономно 
использовать 
материалы. 
Конструиро 
вание из 
строительно го
материала 
Учить детей 
сооружать 
различные 
конструкции 
одного          и 
того            же 
объекта         в 
соответствии с

их 
назначением 
(мост        для 
пешеходов, 
мост          для 
транспорта). 
Определять, 
какие детали 
более     всего 
подходят для

«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 
руководителя); 
«Менуэт»               из 
детского альбома 
«Бирюльки»           С. 
Майкапара; 
«Ромашковая Русь», 
«Незабудковая гжель», 
«Свирель да рожок», 
«Палех» и «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). Пение
Упражнения на
развитие слуха и
голоса:
«Лиса по лесу
ходила», рус. нар.
песня; «Бубенчики»,
«Наш                 дом»,



сооружений 
одинакового 
назначения. 
Формировать 
умение 
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 архитектуро 
й с опорой на 
региональны е 
особенности 
местности, в 
которой живут 
дети. Рассказать
детям о том, 
что, как и в 
каждом виде 
искусства, в 
архитектуре 
есть памятники,
которые 
известны во

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 Продолжать 
учить 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 
Формировать умение    
строить композицию 
рисунка; передавать 
движения людей и 
животных,

постройки, как
их 

целесообразн ее
скомбиниров 
ать; продолжать
развивать 
умение 
планировать 
процесс 
возведения 
постройки. 
Продолжать 
учить 
сооружать 
постройки, 
объединенны е  
общей темой 
(улица, 
машины, дома). 
Конструиро 
вание из 
деталей 
конструктор ов
Познакомить с 
разнообразн 
ыми 
пластмассов 
ыми 
конструктора 
ми.        Учить 
создавать 
различные 
модели (здания, 
самолеты, 
поезда и т. 
д.) по 
рисунку, по 
словесной 
инструкции

«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», «Kонь»,      
муз.      Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой;        
«В школу»,      муз.      Е.
Тиличеевой, 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. В. 
Карасевой; «Вальс», 
«Чепуха», «Балалайка», 
муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой.
Песни:
«Листопад», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Здравствуй, 
Родина моя!», муз. Ю.
Чичкова, сл. К. 
Ибряева; «Моя



всем мире: в 
России это 
Кремль, собор 
Василия 
Блаженного, 
Зимний дворец,
Исаакиевски й 
собор, 
Петергоф, 
памятники 
Золотого 
кольца и другие
– в каждом 
городе свои. 
Развивать 
умения 
передавать в 
художествен 
ной 
деятельности 
образы 
архитектурн ых
сооружений, 
сказочных 
построек. 
Поощрять 
стремление 
изображать 
детали 
построек 
(наличники, 
резной подзор 
по контуру 
крыши).
Расширять 

представлени я 
детей о 
творческой 
деятельности , 
ее особенностях

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.).

Учить     детей 
выделять                  и 
передавать цветовую    
гамму народного 
декоративного 
искусства 
определенного вида. 
Закреплять     умение 
создавать композиции    
на листах            бумаги

воспитателя, по 
собственном у 
замыслу. 
Познакомить 
детей с 
деревянным 
конструктор ом,
детали которого
крепятся 
штифтами. 
Учить создавать
различные 
конструкции 
(мебель, 
машины) по 
рисунку и по 
словесной 
инструкции 
воспитателя. 
Учить создавать
конструкции, 
объединенны е  
общей темой 
(детская 
площадка, 
стоянка машин 
и др.). Учить 
разбирать 
конструкции 
при помощи 
скобы           и 
киянки        (в 
пластмассов ых 
конструктора х).

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. 
Kpaсева, сл. С. 
Вышеславцевой; 
«Елка»,      муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Е. 
Шмановой; «К нам 
приходит        Hовый 
год»,         муз. В. 
Герчик,        сл.        З. 
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. 
Черницкой; «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.



; формировать 
умение 
называть виды 
художествен 
ной 
деятельности , 
профессии 
деятелей 
искусства 
(художник, 
композитор, 
артист, танцор, 
певец, пианист, 
скрипач, 
режиссер, 
директор 
театра, 
архитектор и т. 
п.). Развивать 
эстетические 
чувства, 
эмоции, 
переживания ; 
умение 
самостоятель но
создавать 
художествен 
ные образы в 
разных видах 
деятельности .
Знакомить с 
историей и 
видами 
искусства; 
формировать 
умение 
различать 
народное и 
профессиона 
льное

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; учить   
свободно использовать  
для создания       образов
предметов, объектов 
природы, сказочных 
персонажей 
разнообразные приемы, 
усвоенные ранее;

продолжать 
учить       передавать 
форму         основной 
части       и       других 
частей,                    их 
пропорции,        позу, 
характерные 
особенности 
изображаемых 
объектов; обрабатывать 
поверхность формы 
движениями пальцев и 
стекой. Продолжать 
формировать умение    
передавать

С. Шнайдера; 
«Песенка              про 
бабушку», «Брат-
солдат»,     муз. М. 
Парцхаладзе; «Пришла  
весна», муз. З. 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.     A. Долуханяна, 
сл. З. Петровой;            
«До свидания,      
детский сад»,        муз.    
Ю. Слонова,      сл.      B.
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



искусство. 
Организоват ь 
посещение 
выставки, 
театра, музея, 
цирка 
(совместно с 
родителями). 
Расширять 
представлени я 
о разнообразии 
народного 
искусства, 
художествен 
ных промыслов 
(различные 
виды 
материалов, 
разные регионы
страны и мира). 
Воспитывать 
интерес к 
искусству 
родного края; 
любовь и 
бережное 
отношение к 
произведени ям 
искусства. 
Поощрять 
активное 
участие детей 
в художествен 
ной 
деятельности по
собственном у 
желанию и под 
руководство м 
взрослого.

характерные движения 
человека и животных, 
создавать 
выразительные образы   
(птичка подняла 
крылышки, 
приготовилась лететь;    
козлик скачет,          
девочка танцует;             
дети делают 
гимнастику –           
коллективная 
композиция).
Учить детей 
создавать скульптурные 
группы из двух-трех 
фигур,        развивать 
чувство композиции, 
умение передавать 
пропорции предметов,    
их соотношение         по 
величине, 
выразительность поз,     
движений, деталей. 
Декоративная лепка
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,

песенку», муз. Д. 
Льва-Компанейца. 
Песенное творчество
Учить 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: «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.
Игра на детских 
музыкальных 
инструментах
1. Знакомить с 
музыкальными 
произведениями в 
исполнении различных 
инструментов и в 
оркестровой



разноцветного 
пластилина предметные

и сюжетные,
индивидуальные и 
коллективные 
композиции. 
Аппликация 
Продолжать     учить 
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 замыслу 
детей и по мотивам 
народного искусства. 
Закреплять приемы 
вырезания 
симметричных 
предметов              из 
бумаги, сложенной 
вдвое;        несколько 
предметов или их 
частей из бумаги, 
сложенной

обработке: 
«Бубенчики», «В 
школу», «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 
Салтане», 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. 2. 
Учить играть на 
металлофоне, свирели, 
ударных и электронных
музыкальных 
инструментах,



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.

русских народных 
музыкальных 
инструментах: 
трещотках, 
погремушках, 
треугольниках; 
исполнять музыкальные
произведения в 
оркестре         и в 
ансамбле.

Образовательная область «Физическое развитие»

2-3 года Формировани е
начальных 

представлений о  
здоровом образе 
жизни 
Формировать у 
детей 
представления о   
значении разных 
органов для 
нормальной

Физическая культура
Формировать умение 
сохранять устойчивое 
положение тела, 
правильную осанку.
Учить ходить и
бегать,                  не
наталкиваясь друг на
друга,         с

Развитие движений под музыку и 
ориентировки в пространстве 
Вызывать у детей двигательную 
активность,содействовать развитию 
координации движений: ходить, 
поднимая колени; бегать не шаркая, 
подпрыгивать на двух ногах; 
пружинить ногами, слегка приседая,     
притопывать попеременно       ногами,

одной ногой;
хлопать       в       ладоши; 

поворачивать          кисти          рук;



жизнедеятельн 
ости человека: 
глаза – 
смотреть, уши – 
слышать, нос – 
нюхать, язык –      
пробовать 
(определять) на 
вкус,     руки – 
хватать, держать, 
трогать; ноги – 
стоять, прыгать, 
бегать, ходить; 
голова – 
думать, 
запоминать.

согласованными, 
свободными 
движениями рук и 
ног. Приучать 
действовать сообща, 
придерживаясь 
определенного 
направления 
передвижения с 
опорой                  на 
зрительные ориентиры,
менять направление     
и характер движения 
во время ходьбы и 
бега                         в 
соответствии с 
указанием педагога.
Учить ползать, 

лазать, разнообразно 
действовать с мячом   
(брать, держать, 
переносить,
класть, бросать, 
катать).          Учить 
прыжкам на двух 
ногах на месте, с 
продвижением вперед, 
в длину с места, 
отталкиваясь двумя 
ногами. Подвижные 
игры С ходьбой

и бегом:
«Догони мяч!», «По

тропинке»,
«Через        ручеек»,
«Кто            тише?»,
«Пepeшагни через
палку», «Догоните
меня!»,

кружиться по одному и в парах;
выполнять движения с
предметами                     (флажком,
погремушкой,               платочком);
выполнять       движения-имитации
«кошка умывается», «самолет
летит».
Учить использовать все
пространство помещения: ходить и
бегать группой           к
противоположной стене; ходить и
бегать     стайкой     за взрослым;
строиться     и     ходить     друг     за
другом; расширять круг (отходить не

поворачиваясь)     и     сужать;
стоять в кругу; ходить по кругу,
взявшись за руки.
Учить детей запоминать и 
самостоятельно              выполнять 
последовательно 2-3 действия в 
играх, плясках, упражнениях. движений.



«Воробышки и 
автомобиль», 
«Солнышко и 
дождик», «Птички 
летают», «Принеси 
предмет».
С ползанием: 
«Доползи до 
погремушки», 
«Проползти           в 
воротца»,           «Не 
переползай линию!», 
«Обезьянки».
С бросанием и 
ловлей
мяча:«Мяч в
кругу», «Прокати
мяч», «Лови мяч»,
«Попади                 в
воротца», «Целься
точнее!»
С подпрыгиванием: 
«Мой веселый, 
звонкий           мяч», 
«Зайка беленький 
сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через 
ручеек». На 
ориентировку в 
пpocтpaнстве: «Где    
звенит?», «Найди 
флажок». Движение    
под музыку                  
и пение:«Поезд», 
«Заинька», «Флажок».

3-4 года Формировани е
начальных 

представлений о  
здоровом образе 
жизни Развивать

Физическая культура
Продолжать развивать 
разнообразные виды

движений.

Музыкально-ритмические 
движения
1. Учить двигаться в соответствии с
двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо);
реагировать на начало звучание



умение различать
и называть

органы чувств 
(глаза, рот, нос, 
уши),           дать 
представление об 
их роли в 
организме и о 
том, как      их 
беречь              и 
ухаживать      за 
ними.
Дать 
представление о 
полезной и 
вредной пище; об

овощах и 
фруктах, 
молочных 
продуктах, 
полезных      для 
здоровья человека.
Формировать 
представление о

том,       что 
утренняя зарядка, 
игры, физические 
упражнения 
вызывают хорошее
настроение; с 
помощью      сна 
восстанавлива 
ются силы. 
Познакомить 
детей                 с 
упражнениями, 
укрепляющими 
различные органы

и системы 
организма. Дать

Учитьдетей ходить     
и     бегать свободно,    
не шаркая ногами, не 
опуская       головы, 
сохраняя 
перекрестную 
координацию 
движений     рук и 
ног.           Приучать 
действовать 
совместно.     Учить 
строиться               в 
колонну               по 
одному,     шеренгу, 
круг,          находить 
свое     место     при 
построениях. Учить    
энергично 
отталкиваться двумя    
ногами и 
правильно 
приземляться         в 
прыжках с высоты, на

месте      и      с 
продвижением вперед; 
принимать правильное 
исходное положение    
в прыжках в длину и 
высоту с места; в 
метании мешочков с   
песком,     мячей 
диаметром     15–20 см.
Закреплять умение 
энергично отталкивать

мячи при
катании, 

бросании. Продолжать 
учить ловить мяч 
двумя руками 
одновременно. 
Обучать хвату за

музыки и ее окончание.
2. Совершенствовать навыки
основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и
индивидуально, бегать легко, в
умеренном и быстром  темпе под
музыку.
3. Улучшать качество исполнения
танцевальных движений:
притопывать попеременно двумя
ногами и одной ногой.
4. Развивать умение кружиться в
парах, выполнять прямой галоп,
двигаться под музыку ритмично и
согласно темпуи характеру
музыкального произведения с
предметами, игрушками и без них.
5. Способствовать развитию 
навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и      
сказочных образов:      идет 
медведь, крадется кошка, бегают 
мышата,     скачет     зайка,     ходит 
петушок, клюют        зернышки 
цыплята, летают птички и т. д. Игровые
упражнения: «Ладушки», муз. Н. 
Римского-Корсакова;     «Марш»,     муз. 
Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», 
лит. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкаревой; ходьба и бег под 
музыку     «Марш     и     бег»     Ан. 
Александрова;                     «Скачут 
лошадки», муз. Т. Попатенко; 
«Шагаем как физкультурники», муз. 
Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 
Раухвергера; «Птички летают»,     муз. 
Л.     Банниковой; перекатывание мяча 
под музыку Д. Шостаковича (вальс-
шутка); бег с хлопками под музыку 
Р. Шумана       (игра       в       жмурки); 
«Поезд», муз. Л. Банниковой; 
«Упражнение с цветами», муз. А. 
Жилина «Вальс».



представление о 
необходимости 
закаливания. Дать 
представление о

ценности 
здоровья; 
формировать 
желание вести 
здоровый образ 
жизни. 
Формировать 
умение сообщать

о своем 
самочувствии 
взрослым, 
осознавать 
необходимость 
лечения. 
Формировать 
потребность в 
соблюдении 
навыков гигиеныи 
опрятности в 
повседневной 
жизни.

перекладину во время
лазанья.

Закреплять умение
ползать.
Учить сохранять 
правильную осанку    
в положениях сидя, 
стоя, в движении, 
при       выполнении 
упражнений в 
равновесии.
Учить кататься на 
санках, садиться на 
трехколесный 
велосипед, кататься 
на нем и слезать с 
него. Учить детей 
надевать и снимать 
лыжи, ходить на 
них, ставить лыжи на 
место.
Учить реагировать на 
сигналы «беги», 
«лови», «стой» и 
др.; выполнять 
правила                  в 
подвижных играх. 
Развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении 
физических 
упражнений, в 
подвижных играх.

Этюды-драматизации:«Смело идти и
прятаться», муз.И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса»,       муз.
Е.       Вихаревой; «Медвежата»,

муз. М. Кра- сева, сл.       Н.       
Френкель;       «Птички летают»,     муз.  
Л.     Банникова; «Птички», муз. Л. 
Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 
мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 
«Мышки», муз. Н. Сушена. 
Игры:«Солнышко и     дождик», муз. 
М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки 
с Мишкой», муз. Ф. Флотова;     
«Где     погремушки?», муз. Ан. 
Александрова; «Прятки», рус.     нар.     
мелодия;     «Заинька, выходи», муз. 
Е. Тиличеевой; «Игра      с      куклой», 
муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня»,
рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Игра с погремушками», финская нар. 
мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;     
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля     и   
Г.     Свиридова; «Игра с цветными 
флажками», рус. нар. мелодия; 
«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. Хороводы и 
пляски:«Пляска с погремушками», 
муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики
и ручки», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера;            пляска    
с воспитателем      под      рус.      нар. 
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 
обраб. Т. Попатенко; танец с 
листочками       под       рус.       нар. 
плясовую мелодию; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. 
А. Ануфриевой; «Танец около елки», 
муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;
танец с платочками под рус. нар. 
мелодию; «По улице мостовой», рус. 
нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с 
куклами под укр. нар. мелодию, 
обраб. Н.



Лысенко; «Маленький танец»,
муз. Н. Александровой; «Греет
солнышко      теплее»,      муз. Т.
Вилькорейской, сл. О. Высотской;
«Помирились», муз.            Т.
Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-
дуда», муз. М. Красева, сл. М.
Чарной;       «Поезд»,       муз.       Н.
Метлова,       сл.       И.       Плакиды;
«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.
Кузнецовой; «Парный танец», рус.
нар. мелодия «Архангельская
мелодия».
- Характерные танцы: «Танец
снежинок», муз. Бекмана;
«Фонарики», муз. Р. Рустамова;
«Танец Петрушек», латв. нар.
полька; «Танец зайчиков», рус. нар.
мелодия; «Вышли куклы
танцевать»,     муз.     В.     Витлина;
повторение          всех          танцев,
выученных в течение учебного
года.
Развитие танцевально-игрового 
творчества
1. Стимулировать
самостоятельное           выполнение
танцевальных       движений под
плясовые мелодии: «Пляска», муз. Р.
Рустамова; «Зайцы», муз. Е.
Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.
нар.     мелодия, обраб.     В.
Агафонникова;             «Волшебные
платочки», рус. нар. мелодия,
обраб. Р. Рустамова.
2. Учить более точно выполнять
движения, передающие характер
изображаемых животных.

4-5 лет Формировани е
начальных 

представлений о  
здоровом образе 
жизни 
Продолжать 
знакомство

Физическая 
культура 
Формировать 
правильную 
осанку.
Развивать и 
совершенствовать

Музыкально-ритмические 
движения
Игровые упражнения:«Пружинки»

под рус. нар. мелодию; 
ходьба под «Марш», муз. И.

Беркович; «Веселые           
мячики»



детей с частями 
тела и 
органами чувств 
человека. 
Формировать 
представление о   
значении частей 
тела и органов 
чувств для     
жизни и 
здоровья человека 
(руки делают     
много полезных     
дел; ноги 
помогают 
двигаться; рот 
говорит,       ест; 
зубы         жуют; 
язык помогает 
жевать, говорить; 
кожа чувствует; 
нос дышит, 
улавливает запахи;
уши слышат). 
Воспитывать 
потребность в 
соблюдении 
режима питания, 
употреблении в 
пищу овощей и 
фруктов, других 
полезных 
продуктов. 
Формировать 
представление о 
необходимых 
человеку 
веществах и 
витаминах. 
Расширять 
представления

двигательные умения 
и навыки детей,

умение 
творчески 
использовать их в 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности. 
Закреплять             и 
развивать умение 
ходить и бегать с 
согласованными 
движениями рук и 
ног. Учить бегать 
легко,      ритмично, 
энергично 
отталкиваясь носком.
Учить ползать, 
пролезать, подлезать, 
перелезать      через 
предметы.      Учить 
перелезать              с 
одного         пролета 
гимнастической стенки
на другой (вправо, 
влево). Учить      
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 
учить         сочетать 
отталкивание       со 
взмахом рук, при 
приземлении 
сохранять равновесие. 
Учить

(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.     В. 
Витлина; потопаем, покружимся под 
рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. 
Ломовой; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Упражнения с 
цветами» под муз. «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; «Подснежник» 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
парами», латыш. нар. мелодия;



о важности для 
здоровья сна, 
гигиенических 
процедур, 
движений, 
закаливания.
- Знакомить 
детей с понятиями 
«здоровье»       и 
«болезнь».
- Развивать 
умение 
устанавливать 
связь        между 
совершаемым 
действием и 
состоянием 
организма, 
самочувствием («Я
чищу зубы – 
значит, они у 
меня          будут 
крепкими и 
здоровыми», «Я

промочил 
ноги на улице, и  
у        меня начался
насморк»). 
Формировать 
умение оказывать 
себе элементарную
помощь        при 
ушибах, 
обращаться     за 
помощью к 
взрослым     при 
заболевании, 
травме. 
Формировать 
представления о   
здоровом образе 
жизни; о значении

прыжкам 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).
Учить кататься на 
двухколесном 
велосипеде по 
прямой, по кругу. 
Учить              детей 
ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты, 
подниматься на 
гору.
Учить построениям, 
соблюдению 
дистанции во 
время передвижения. 
Развивать 
психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, 
гибкость, ловкость и 
др.
Учить выполнять 
ведущую роль в 
подвижной игре, 
осознанно относиться  
к выполнению правил 
игры.

«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;                   «Покажи 
ладошку», латыш. нар. мелодия; 
пляска «До свидания», чеш. нар. 
мелодия; «Платочек», рус. нар. 
мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; 
«Дудочка-дуда»,          муз.          Ю. 
Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-
хлоп», эст. 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-
поварята», 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.



физических 
упражнений для 
организма 
человека. 
Продолжать 
знакомить с 
физическими 
упражнениями на 
укрепление 
различных органов
и систем 
организма.

Во всех формах 
организации 
двигательной 
деятельности 
развивать у детей 
организованность, 
самостоятельность, 
инициативность, 
умение поддерживать 
дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Подвижные игры С 
бегом:«Самолеты» ,    
«Цветные 
автомобили», «У 
медведя во бору», 
«Птичка и кошка», 
«Найди себе пару», 
«Лошадки», «Позвони 
в погремушку».
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 
йди, где спрятано», 
«Найди и 
промолчи»,      «Кто

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. А. 
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 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



ушел?», «Прятки». 
Народные игры: «У

медведя во 
бору»

5-6 лет Формировани е
начальных 

представлений о  
здоровом образе 
жизни Расширять 
представления об 
особенностях 
функционирова 
ния                    и 
целостности 
человеческого 
организма. 
Акцентировать 
внимание детей на
особенностях их 
организма и 
здоровья («Мне 
нельзя есть 
апельсины – у 
меня аллергия», 
«Мне       нужно 
носить очки»). 
Расширять 
представления о 
составляющих 
(важных 
компонентах) 
здорового образа   
жизни (правильное
питание, 
движение, сон и  
солнце,
воздух и вода –
наши лучшие
друзья)             и

Физическая культура
Продолжать 
формировать 
правильную осанку;

умение 
осознанно выполнять 
движения. 
Совершенствовать 
двигательные умения 
и навыки детей.
Развивать быстроту,

силу, 
выносливость, 
гибкость. Закреплять 
умение легко

ходить и 
бегать,     энергично 
отталкиваясь        от 
опоры.
Учить бегать 
наперегонки,          с 
преодолением 
препятствий. Учить 
лазать по 
гимнастической 
стенке,            меняя 
темп.
Учить прыгать в 
длину, в высоту с 
разбега, правильно 
разбегаться, 
отталкиваться и 
приземляться в 
зависимости         от 
вида прыжка, 
прыгать на мягкое 
покрытие        через 
длинную скакалку,

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.



факторах, 
разрушающих 
здоровье. 
Формировать 
представления о 
зависимости 
здоровья человека

от 
правильного 
питания; умения 
определять 
качество 
продуктов, 
основываясь на 
сенсорных 
ощущениях. 
Расширять 
представления о 
роли гигиены и 
режима дня для

здоровья 
человека. 
Формировать 
представления о   
правилах ухода      
за больным 
(заботиться      о 
нем,                 не 
шуметь, 
выполнять его 
просьбы           и 
поручения). 
Воспитывать 
сочувствие       к 
болеющим. 
Формировать 
умение 
характеризоват ь   
свое самочувствие.
Знакомить детей   
с возможностями 
здорового

сохранять равновесие
при 

приземлении. Учить
сочетать 

замах с броском 
при            метании, 
подбрасывать        и 
ловить мяч одной 
рукой,        отбивать 
его правой и левой 
рукой на месте и 
вести при ходьбе. 
Учить ходить на 
лыжах скользящим 
шагом, подниматься    
на склон, спускаться с 
горы, кататься на 
двухколесном 
велосипеде, кататься    
на самокате, 
отталкиваясь одной    
ногой (правой и 
левой). Учить 
ориентироваться в 
пространстве. Учить    
элементам спортивных
игр, играм                      
с элементами 
соревнования, играм-
эстафетам. Приучать 
помогать взрослым 
готовить 
физкультурный 
инвентарь              к 
занятиям физическими
упражнениями, 
убирать его      на 
место.
- Поддерживать
интерес детей к
различным видам

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. 
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. 
Кизельваттер; «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. З.
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.
Агафонникова; «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.



человека. 
Формировать у 
детей потребность

в 
здоровом образе

жизни. 
Прививать интерес
к физической 
культуре          и 
спорту              и 
желание 
заниматься 
физкультурой и 
спортом. 
Знакомитьс 
доступными 
сведениями из 
истории 
олимпийского 
движения. 
Знакомитьс 
основами техники 
безопасности и 
правилами 
поведенияв 
спортивном зале   
и        на 
спортивной 
площадке.

спорта, сообщать 
им           некоторые 
сведения                 о 
событиях спортивной 
жизни страны. 
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

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.
нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;
«Игра со звоночком», муз. С.
Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т.
Ломовой; «Погремушки», муз. Т.
Вилькорейской; «Береги обруч», муз.
В. Витлина; «Найди игрушку», латв.
нар. песня, обр. Г. 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; «Ежик»,      муз.      А.
Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М.

Иорданского;       «Ежик      и
мышки», муз. М. Красева, сл. М.
Клоковой;     «Цветы»,     муз.     Н.
Бахутовой, слова народные.



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.

6-7 лет Формировани е
начальных 

представлений о  
здоровом образе 
жизни Расширять 
представления 
детей о 
рациональном 
питании (объем 
пищи, 
последовательн 
ость ее приема, 
разнообразие в 
питании, питьевой 
режим). 
Формировать 
представления о   
значении 
двигательной

Физическая культура
Формировать 
потребность в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности. 
Воспитывать умение 
сохранять правильную 
осанку в 
различных      видах 
деятельности.
Совершенствовать 

технику ocновных 
движений, добиваясь 
естественности, 
легкости, точности, 
выразительности

Музыкально-ритмические 
движения
Упражнения:«Марш», муз. И. Кишко;

ходьба бодрым       и
спокойным шагом под «Марш», муз.
М. Робера; «Бег», «Цветные флажки»,
муз. Е. Тиличеевой;  «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.      В.      Моцарта;
«Потопаем-покружимся»:        «Ах,
улица, улица широкая», рус. нар.
мелодия,      обр.      Т.      Ломовой;



активности в 
жизни человека; 
умения 
использовать 
специальные 
физические 
упражнения для 
укрепления своих 
органов и систем. 
Формировать 
представления об

активном 
отдыхе. Расширять
представления о 
правилах и видах
закаливания, о 
пользе 
закаливающих 
процедур. 
Расширять 
представления о   
роли солнечного 
света,     воздуха и 
воды в жизни 
человека и их 
влиянии          на 
здоровье.

их выполнения.
- Закреплять 
умение соблюдать 
заданный темп в 
ходьбе и беге. Учить    
сочетать разбег             
с отталкиванием в 
прыжках на мягкое 
покрытие, в длину и 
высоту с разбега. 
Добиваться активного 
движениякисти руки 
при броске. Учить 
перелезать с пролета 
на пролет 
гимнастической стенки
по диагонали.
Учить быстро 
перестраиваться на 
месте и во время 
движения, равняться    
в колонне, шеренге, 
кругу;     выполнять 
упражнения ритмично,
в указанном 
воспитателем темпе.
Развивать 
психофизические 
качества: силу, 
быстроту, 
выносливость, 
ловкость, гибкость. 
Продолжать 
упражнять детей в 
статическом           и 
динамическом 
равновесии, развивать 
координацию 
движений               и

«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;



ориентировкув 
пространстве.Закре 
плять навыки 
выполнения 
спортивных 
упражнений. Учить 
самостоятельно 
следить                 за 
состоянием 
физкультурного 
инвентаря, спортивной
формы,       активно 
участвовать            в 
уходе за ними. 
Обеспечивать 
разностороннее 
развитие личности 
ребенка: воспитывать 
выдержку, 
настойчивость, 
решительность, 
смелость, 
организованность, 
инициативность, 
самостоятельность, 
творчество, фантазию. 
Продолжать учить 
детей самостоятельно 
организовывать 
подвижные     игры, 
придумывать 
собственные игры, 
варианты           игр, 
комбинировать 
движения. 
Поддерживать интерес
к физической культуре
и спорту, отдельным 
достижениям в

«Вальс», муз. Г. Бахман;
«Яблочко», муз. Р. 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.
песня; «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     мла-     да»,
«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. 
Иванникова; «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. З. 
Петровой; «Во поле



области спорта. 
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

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. Кусс (к игре 
«Поезд»); «Пастух и козлята», рус.  
нар. песня,       обр.       В. 
Трутовского.             Игры             с 
пением:«Плетень», рус.       нар. 
мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 
Кишко; «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. нар. песня; 
«Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 
«Тень-тень», муз. В. Калинникова;     
«Со вьюном я хожу», рус. нар. 
песня, обр. А. Гречанинова;              
«Земелюшка-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», 
«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. 
М. Красева; «Журавель», укр. нар. 
песня; «Игра с флажками», муз. Ю. 
Чичкова.
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.



соревнования: «Кто
скорее 

добежит          через 
препятствия           к 
флажку?»,        «Чья 
команда забросит в 
корзину       больше 
мячей?». Народные 
игры: «Гори, гори 
ясно!», лапта.

Тиличеевой; «Хожу я по
улице», рус. нар. песня, обр. А.
Б. Дюбюк;  «Зимний

праздник», 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.        Райкина;
«Вальс  петушков», муз. И.

2.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

В  часть  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
включены  разделы  из  Программы  «Воспитание  и  обучение  слабослышащих  детей
дошкольного возраста»,  Л.  Н.  Носкова,  Л. А. Головчиц,  Н.  Д.  Шматко;  «Воспитание  и
обучение  глухих  детей  дошкольного  возраста»,  Л. Н. Носкова,  Л. А. Головчиц,
Н. Д. Шматко:  Формирование  элементарных  математических  представлений,
Ознакомление с окружающим, Развитие речи, Музыкальное развитие (восприятие музыки,
музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

 
Глухие дошкольники

Первый год обучения

Учить  детей  на  различных  дидактических  игрушках  соотносить  предметы  по
форме,  величине,  количеству (до 3),  пространственному расположению. Дидактические
игрушки: игрушки-вкладыши, геометрическое лото, матрешки, «киевская елочка», наборы
кубиков, шариков и т.п. 

Обращать внимание на предмет окружающей обстановки, имеющие ту или иную
форму (круг, квадрат,  прямоугольник, треугольник),  показывая рукой соответствующий
обрисовывающий жест. Учить воспроизводить форму предметов в рисунке, использовать
в аппликации готовые формы. 

Помогать детям составлять группы однородных предметов (множества). Знакомить
с простейшими операциями соединения и разъединения групп предметов. 

Приучать к ориентировке в реальном пространстве (находить свое место за столом,
знать кровать в спальне, знакомые предметы в групповой комнате и т.п.). 

Учить противопоставлять пары предметов по величине, различая из них большой и
маленький. Обращать внимание детей на соотношение предметов по размеру (куклы и



кроватки,  кроватки  и  стульчики,  размеры одежды,  посуды и  т.п.).  Учить  фиксировать
количество предметов на пальцах (до 3 – 5 предметов). 

Демонстрировать  на  конкретных предметах,  как  из  частей  составлять  целое  (на
яблоках, булочках, сушках и т.п.), как из группы однородных предметов и их частей найти
один предмет и при этом показать один палец (например, на тарелке,  где лежат целые
яблоки и их половинки или четвертинки, должно быть взято одно (целое) яблоко – любое,
в том числе и составленное из частей). 

При выполнении различных физкультурных упражнений (для рук, ног, туловища,
головы), повторяя их за педагогом, соблюдать заданное количество движений (до 3). 

Учить  умению  фиксировать  палочками,  кружочками  и  на  пальцах  количество
хлопков, шагов, прыжков, число звуков (до 3 – 5), сыгранных поочередно на музыкальных
инструментах. 

Учить детей без пересчета и поэлементарного соотнесения набирать необходимое
количество предметов (ложки, карандаши, флажки) для группы из 6 человек. При этом
воспитатель  фиксирует  результат  выполнения  задания  высказываниями  типа:  Принеси
флажки, всем ребятам. Точно. Надо еще (не хватает, меньше). Осталось (лишнее, больше).
Показывать  детям  разные  способы  выравнивания  количества  двух  групп  предметов
(путем добавления и убавления). 

Примерный речевой материал:  Делайте  так.  Что это? Где круг (квадрат...)?  Мяч
тут. Авто там. Вот мишка большой. Вот мишка маленький. Тут гриб. Еще гриб… Много.
Дай яблоки всем.  Сколько флажков? Вот  столько.  Положи круги.  Вот столько.  Убери
столько.  Тут  и  тут  одинаково.  Сделай  одинаково.  Иди  прямо.  Иди  туда  (показ
направления). Иди сюда. У кого шар (куб)? Столько? Сколько? Вот столько. Большой –
маленький, там – тут, далеко – близко, шар, куб, квадрат, треугольник, прямоугольник,
один – много, туда – сюда.

Второй год обучения

Формирование количественных представлений
Объединение:  одинаковых (по цвету, форме, величине)  предметов в предметные

множества (зеленые елочки» желтые грибочки, кружочки одного цвета и т.п.); 
одинаковых только по двум признакам (цвету и форме) предметов в предметные

множества; 
одинаковых  только  по  одному  признаку  (по  форме)  предметов  в  предметные

множества. 
Составление: 
равных  по  количеству  (от  3  до  5)  множеств  предметов  (одинаковых  по  всем

признакам  и  расположенная  горизонтально  на  равном  расстоянии  друг  от  друга)  по
подражанию и по словесной инструкции Возьми столько(же); 

равных по количеству множеств предметов (от 3 до 6, 7, 8, 9, 10), подобранных по
одному признаку (по цвету или форме); 

равных по количеству множеств предметов (от 3 до 10), сходных по одному-двум
признакам (форме, величине, цвету) и расположенных горизонтально группами (по 2, по
3, по 4, по 5), по инструкции Возьми столько(же); 

равных  по  количеству  множеств  предметов  (сходных  по  всем  признакам),
расположенных вертикально, по инструкции Возьми (положи, поставь) столько (же). 

Воспроизведение  количества  предметов  наглядно  представленного  множества
путем  подбора  такого  же  количества  тех  же  предметов  и  использования  терминов:
сколько? – столько. 

Сопоставление  двух  групп  одинаковых  предметов  (расположение  предметов
одного  ряда  под  предметами  другого  ряда)  по  инструкции  Сравни.  Установление
равенства или неравенства с использованием терминов: равно, больше, меньше. 



Наблюдения  за  преобразованием  количества  в  процессе  манипуляций  с
предметами  и  дифференциация  значений  слов:  сколько?  –  столько  (набор  такого  же
количества  предметов  или  показ  на  пальцах),  больше,  меньше,  равно.  Использование
инструкций: Возьми. Дай. Принеси. Убери столько (же). Сколько тут? Тут и тут равно.
Сделай тут больше. Сравни.

Формирование представлений о величине предметов
О больших и маленьких, о длинных и коротких, о высоких и низких, о широких и

узких, о толстых и тонких, о тяжелых и легких предметах. 

Формирование  представлений  о  форме  и  пространственном  расположении
предметов

Выбор:  предметов,  имеющих  форму  круга  (одинаковых  по  цвету  –  разных  по
цвету, одинаковых по величине (размеру) – разных по величине (размеру), одинаковых по
цвету  и  размеру  –  разных  по цвету  и  размеру);  плоскостных  фигур,  имеющих  форму
квадрата; плоскостных фигур, имеющих форму треугольника. 

Расположение предмета: близко – далеко, внизу – вверху, слева – справа.

Формирование элементарных измерительных навыков
Измерение условными мерками: длины (ширины, высоты) – шагами, палочками,

веревочками и т.п.; термины: сколько?, столько, больше, меньше, равно, измерь; объема
сыпучих и жидких веществ  (воды, песка);  термины:  сколько?,  столько,  равно,  больше,
меньше, измерь. 

Третий год обучения

Формирование количественных представлений
Формирование  представлений:  один –  много.  Число  и  цифра  1  (подкладывание

табличек со словом один и цифрой 1, устное и устно-дактильное проговаривание слова). 
Знакомство: 
с количеством 2. Число и цифра 2. Использование терминов: считай (один, два...),

сколько? – столько (показ на пальцах) – 2; 
с количеством 3. Число и цифра 3. Счет в пределах 3. Состав числа 3. (Один, один

и  один.  Два  и  один.  Один  и  два).  Инструкция:  Положи  3  предмета  по-разному.  Как
положить три предмета?); 

с количеством 4. Число и цифра 4. Состав числа 4; 
с количеством 5. Число и цифра 5. Состав числа 5; 
С прямым и обратим счетом в пределах 5. 
Сравнение количеств  предметов  в пределах 5.  Фиксация результатов  сравнения:

Тут и тут равно. Тут 5 и тут 5. Или: Тут больше, тут меньше. Тут 5, а тут 3. 
Сравнение чисел: Сравни числа 2 и 3. 2 меньше, а 3 больше. 
Выравнивание количеств путем добавления: Тут 2, тут 3. Тут меньше, тут больше.

Тут 2 и еще 1. Тут 3 и тут 3. Тут и тут равно (поровну); путем убавления: Тут 5, тут 4. Тут
больше. Тут меньше. Пять, убрать 1. Тут 4 и тут 4. Тут и тут равно. 

Знакомство с действием сложения в пределах 5 (на основе состава чисел 2, 3, 4, 5),
со  значением  слова  плюс.  Действия  с  реальными  предметами  (объединение).
Проговаривание в процессе выполнения действия: Два плюс один будет три. Составление
арифметической строчки из разрезных цифр. Чтение примера: 2+1=3. 

Формирование представлений о величине
Повторение  материала  первого  года  обучения  при  самостоятельном  устно-

дактильном проговаривании слов: большой, маленький, длинный, короткий и т.д.



Формирование  представлений  о  форме,  времени  и  пространственном
расположении предметов

Выбор: 
плоскостных фигур, имеющих форму круга, квадрата, треугольника; 
объемных фигур – шар, куб; 
плоскостных фигур, имеющих форму овала; различение круга и овала; 
плоскостных  фигур,  имеющих  форму четырехугольника;  различение  квадрата  и

прямоугольника. 
Расположение  предмета  или  его  изображения  на  плоскости  вертикальной  (на

доске):  вверху  –  внизу,  слева  –  справа,  посередине;  на  плоскости  горизонтальной  (на
столе, на листе бумаги): вверху – внизу, справа – слева, посередине 

Формирование  временных  представлений:  о  временах  года  (зима,  весна,  лето,
осень); о частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

Формирование элементарных измерительных навыков
Измерение условными мерками: длины (ширины, высоты) с фиксацией результата

измерения в числе (в пределах 5); объема сыпучих и жидких веществ (воды, песка, снега)
с фиксацией результата измерения в числе (в пределах 5). 

Четвертый год обучения

Формирование количественных представлений
Закрепление прямого и обратного счета в пределах 5 (на реальных предметах и

устно-дактильно). 
Знакомство: 
с  действиями  вычитания  в  пределах  5.  Складывание  арифметической  строки  из

разрезных  цифр.  Чтение  арифметической  строки.  Сопоставление  действий  сложения  и
вычитания. Решение примеров в пределах 5 (на сложение и вычитание); 

с количеством 6. Число и цифра 6. Состав числа 6. Решение примеров в пределах 6
(с переходом через пяток); 

с количеством 7. Число и цифра 7. Состав числа 7. Решение примеров в пределах 7;
с количеством 8. Число и цифра 8. Состав числа 8. Решение примеров в пределах 8;
с количеством 9. Число и цифра 9. Состав числа 9. Решение примеров в пределах 9;
с количеством 10. Число и цифра 10. Состав числа 10; 
с прямым и обратным счетом в пределах 10. Прямой и обратный счет от заданного

числа до 10, от 10 до заданного числа. 
Место числа в числовом ряду. Например: число 5 между числом 4 и числом 6.

Формирование представлений о величине
Представления: 
большой – меньше – маленький; маленький – больше – большой; 
узкий – шире – широкий; широкий – уже – узкий; 
длинный – короче – короткий; короткий – длиннее – длинный; 
высокий – ниже – низкий; низкий – выше – высокий. 

Формирование  представлений  о  геометрических  формах,  пространственном
расположении предметов, о времени

Сравнение:  плоскостных  фигур,  имеющих  формы  круга,  овала,  треугольника,
четырехугольника; объемных фигур (шар, куб). 

Расположение  предметов:  спереди,  сзади,  под,  над.  Знакомство  с  названиями
месяцев, дней недели. 



Представления: сегодня, вчера, завтра, позавчера, послезавтра (работа по графику
дежурств). 

Формирование чувства длительности времени в связи с выполнением конкретной
работы: долго рисовал, быстро слепил; опоздал, не успел, потому что клеил долго.

Формирование измерительных навыков
Измерение условными мерками и сравнение: длины (ширины, высоты) условными

мерками; объема сыпучих и жидких веществ. 

Пятый год обучения

Формирование количественных представлений
Составление текста задачи на нахождение суммы и остатка по наглядной ситуации,

демонстрации действия. Запись решений в виде арифметической строки с последующим
анализом компонентов  задачи.  Зарисовка  текста  задачи.  Например:  1)  У Вовы было 7
конфет. 3 конфеты он отдал детям. Сколько конфет осталось у Вовы? 2) На елке висело 3
игрушки. Дети повесили еще 5 игрушек. Сколько всего игрушек стало на елке? 

Дидактические  игры  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  уменьшаемого,
вычитаемого (Угадай, сколько яблок я положила в коробку. Угадай, сколько кубиков было
там сначала и т.п.). 

Ознакомление с порядковыми числительными в пределах 10. 
Решение примеров на сложение в пределах 10 с перестановкой мест слагаемых: 7 +

2 = 2 + 7. 
Прямой и обратный счет от одного заданного числа до другого заданного числа (от

3 до 6, от 9 до 4 и т.п.). 
Сравнение  двух  выражений,  использование  знаков:  =  (равно);  >  (больше),  <

(меньше). Например: 5 + 2 > 5 + 1; 4 + 1 < 4 + 4. 
Ознакомление с нумерацией в пределах 20. 
Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20 на основе усвоения

состава числа (десяток и единицы). Например: 10 + 3 = 13; 15 – 5 = 10.

Формирование представлений о величине
Закрепление относительных понятий о длине, ширине, высоте, толщине на основе

сопоставления реальных предметов в дидактических играх и специальных упражнениях.

Формирование  представлений  о  форме  предметов,  их  пространственном
расположении, о времени

Нахождение предметов, имеющих форму шара, куба. 
Ознакомление с некоторыми видами линий в процессе рисования: прямая, ломаная,

волнистая линии. 
Ознакомление с направлениями вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. 
Усвоение мер времени (с точностью до часа) в связи с обсуждением режима дня.

Определение времени по часам. 

Формирование элементарных измерительных навыков
Измерение длины, ширины, высоты предметов сантиметрами (работа с угольником

и линейкой). 
Измерение площади путем наложения условных мерок (квадратов) и их обведения.
Ознакомление  с бытовыми весами (без  усвоения мер веса).  Понятия:  тяжелее  –

легче. 



Слабослышащие, позднооглохшие и дети с КИ

Первый год обучения

Задачи:
1. Учить детей выделять количество «один» - «много».
2. Учить детей выделять количество 2 и 3.
СЛОВАРЬ: ОДИН, МНОГО.
1. Учить детей выделять количество «один» - «много».
Выделять «один» - «много» (без слов) по подражанию действиям педагога.
Выделять «один» - «много» по образцу.
2.Учить детей выделять количество 2 и 3.

Второй год обучения

Задачи:
1. Продолжать выделять категории «один», «много».
2. Учить детей соотносить предметы в пределе 3-х.
3. Учить детей соотносить количество предметов с количеством пальцев.
4. Учить детей обозначать количество предметов в пределе 3-х словами «один»,

«два», «три» и цифрами 1, 2, 3.
5.  Учить  детей выделять 1,  2,  3  предмета  из группы по образцу,  по количеству

пальцев, по слову, по цифре.
СЛОВАРЬ:
- ОДИН, ДВА, ТРИ, МНОГО, 1, 2, 3.
- ДАЙ.
- СКОЛЬКО? (Понимание вопроса).
1. Продолжать учить детей выделять категории ОДИН! и МНОГО.
Закрепить представления «ОДИН» и «МНОГО» на разных предметах.
2. Учить детей соотносить предметы в пределе 3-х.
Учить соотносить предметы, пользуясь накладыванием и прикладыванием.
Дети соотносят предметы в пределе трех без пересчта.  (Берут З машины, чтобы

поставить  в  З  гаража;  2  птички,  чтобы  посадить  в  2  домика  и  т.п.  Предметы  брать
группой, а не подносить по одному).

Учить детей:
- соотносить количество предметов с количеством пальцев;
- обозначать количество предметов словами и цифрами (ОДИН - 1; ДВА - 2; ТРИ -

3).
- соотносить количество предметов с цифрой;
- выделять один, два, три предмета из группы по образцу, по количеству пальцев,

по слову, по цифре.
- осуществлять пересчт предметов в пределе З с называнием итогового числа.
(Относить итоговое число ко всей группе предметов. Вести пересчт, каждый раз

объединяя количество пересчитываемых предметов в группы, не указывая на единичные
предметы по порядку: «один» - под ладошкой ребенка грибок; «два» - под ладошкой два
грибка; «три» - под ладошкой три грибка; каждый следующий грибок добавляется к уже
имеющимся).

Учить детей понимать вопрос СКОЛЬКО? (употребляется педагогом). Учить детей
при  ответе  на  вопрос  СКОЛЬКО?  поднимать  соответствующее  количество  пальцев,
предметов, предъявлять табличку с числительным, цифрой.

Учить детей воспроизводить количество отстукиваний, хлопков в пределе 3-х (без
одновременного пересчета).



Третий год обучения

Задачи:
1. Учить детей считать в пределах 5-ти.
2. Формировать у детей счтные операции (сложение и вычитание) в пределах 3-х,

4х, 5-ти с открытым результатом.
3. Продолжать учить детей пониманию вопроса «Сколько?».
4. Дать детям первичное представление о возрасте.
СЛОВАРЬ:
- СЧИТАЙТЕ (СЧИТАЙ).
- ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, МНОГО.
- 1, 2, 3, 4, 5.
- ВОЗЬМИТЕ (ВОЗЬМИ), ПОЛОЖИТЕ (ПОЛОЖИ), УБЕРИТЕ (УБЕРИ).
Словосочетания типа: ОДИН ГРИБ, ДВА ГРИБА, ТРИ ГРИБА, ЧЕТЫРЕ ГРИБА,

ПЯТЬ ГРИБОВ, 1 УТКА, 2(3,4) УТКИ, 5 УТОК.
Вопросы:  «СКОЛЬКО?»,  «СКОЛЬКО  ТЕБЕ  ЛЕТ?»  (Ответ  –  показ  количества

пальцев, таблички со словосочетаниями: «4 года», «5 лет»).
Учить детей считать в пределах 5.
Учить детей соотносить предметы по количеству в пределах 5 путем накладывания

и прикладывания.
Учить  детей  соотносить  путем  накладывания  и  прикладывания  количества

предметов  разной формы,  величины и разного  функционального  значения  (количество
кукол и кроватей для них, количество чашек и блюдец для них, количество больших и
маленьких кукол, количество детей и конфет и т.п.).

Учить детей:
- соотносить количество предметов с количеством пальцев в пределе 5;
- определять количество предметов на ощупь без участия зрения;
-  определять  количество  ударов  по  поверхности  предметов  с  помощью

вибрационной чувствительности;
- определять количество звучаний барабана сначала на основе слухо-зрительного

восприятия, затем на слух;
- обозначать количество предметов словами, числительными и цифрами.
Выделять 1, 2, 3, 4, 5 предметов из группы по образцу, по количеству пальцев, по

слову, по цифре.
Учить  соотносить  по  количеству  разные  группы  предметов  на  расстоянии,

пользуясь  пересчетом.  Правильность  соотнесения  проверять  путем  накладывания
прикладывания и соотнесения с пальцами.

Соотносить по количеству предметы, по-разному расположенные в пространстве.
Показывать,  что  число  не  зависит  от  размера  предметов,  от  расстояния  между

предметами и от формы их расположения.
Сопоставлять  по  количеству  предметы,  разные  по  величине.  Формировать

первичные представления о том, что предметов меньшего размера может быть больше,
чем  предметов  большего  размера  (при  условии  равенства  поверхности,  занимаемой
предметами).

Учить детей воспроизводить количество хлопков и отстукиваний в пределах 5.
2. Формировать у детей счетные операции (сложение и вычитание) в пределах З-4-

5ти на предметах, которые объединяются и разъединяются на глазах у детей с открытым
результатом.

Учить детей проводить счетные операции в пределах 3-х с закрытым результатом
(присчитывание и отсчитывание по одному).

3. Продолжать учить детей понимать вопрос СКОЛЬКО?
Учить детей при ответе на вопрос СКОЛЬКО?



-  поднимать  соответствующее  количество  пальцев,  предметов,  предъявлять
табличку с числительным, цифрой;

- употреблять таблички со словосочетаниями типа: ОДИН ГРИБ, ДВА ГРИБА, ТРИ
ГРИБА, ЧЕТЫРЕ ГРИБА ПЯТЬ ГРИБОВ; ОДНА УТКА, ДВЕ УТКИ, ТРИ УТКИ,
ЧЕТЫРЕ  УТКИ,  ПЯТЬ  УТОК  ОДНА  КУКЛА,  ДВЕ  КУКЛЫ,  ТРИ  КУКЛЫ,

ЧЕТЫРЕ
КУКЛЫ, ПЯТЬ КУКОЛ и т. п.;
-  пересчитывать  предметы  в  пределах  5,  называя  итоговое  число.  Различать

процесс  счта  и  его  итог,  именуя  только  последнее  числительное  (ОДИН,  ДВА,  ТРИ,
ЧЕТЫРЕ ГРИБА). Относить итоговое число ко всей группе предметов, а не к последней
перечисленному предмету.

4. Дать детям первичное представление о возрасте.
Познакомить с вопросом «СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?».
7-и.
7. Учить детей решать примеры с присчитыванием единицы типа: 3+1, 5+2, 5 – 1, 4

– 2 в условиях практической ситуации. Учить делать запись примера.
8. Продолжать знакомить детей с возрастом.
Словарь:
- СЧИТАЙТЕ (СЧИТАЙ) ОБРАТНО.
-  ОДИН,  ДВА,  ТРИ,  ЧЕТЫРЕ,  ПЯТЬ,  ШЕСТЬ,  СЕМЬ,  ВОСЕМЬ,  ДЕВЯТЬ,

ДЕСЯТЬ.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- ПРИЛОЖИТЕ (ПРИЛОЖИ), НАЛОЖИТЕ (НАЛОЖИ).
- БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ПОРОВНУ.
- ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ ТРЕТИЙ и т.д.
- ПЛЮС, МИНУС, РАВНО (БУДЕТ), ПРИМЕРЫ.
Вопросы: «ГДЕ БОЛЬШЕ?», «ГДЕ МЕНЬШЕ?», «СКОЛЬКО?», СКОЛЬКО ТЕБЕ

ЛЕТ?», «КОТОРЫЙ ПО СЧЁТУ?»
Словосочетания, фразы типа: «Я ПОСЧИТАЛ (А)», «ТРИ – ЭТО 1, 1 и 1, 1 и 2, 2 и

1», «3+1=4» и т. п., «МНЕ ПЯТЬ ЛЕТ», «ВАНЕ 6 ЛЕТ».
Названия всех предметов, которые считают.
1. Счт в пределах 7 - 10.
Учить  детей  соотносить  предметы  по  количеству  в  пределе  7  -  10  путем

прикладывания и накладывания в каждой ситуации счета.
При соотнесении пользоваться словами: ПОРОВНУ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ.
Соотносить  по  количеству  предметы  разной  формы,  величины,  разной  цвета,

разного функционального назначения.
Соотносить количество предметов с количеством пальцев.
Соотносить группы предметов по количеству путем пересчта на расстоянии, при

разном расположении предметов в пространстве и т. п., а результат соотнесения проверять
путем прикладывания и накладывания.

Продолжать обращать внимание детей на то, что большее количество предметов
может  занимать  меньшее  пространство;  от  перестановки  в  пространстве  количество
предметов не меняется.

2. Учить детей считать в пределах 7 - 10.
Закреплять навыки отсчитывания предметов по образцу и заданному числу.
Пересчитывание производить вслух.
Учить выделять 1,  2,  3,  4,  5,  6.  7,  8,  9,  10 предметов из группы по образцу,  по

количеству пальцев, по слову, по цифре.
Учить детей обратному счту в пределах 7.
Знакомить  детей с  количественным составом числа в  пределах  5  (из  отдельных

единиц) на конкретном материале (5 - это 1. 1, 1, 1 и ещ 1).



Подводить детей к пониманию состава числа из двух меньших чисел на числах до 7
(5 это 2 и 3, 3 и 2, 4 и 1, 1 и 4).

Обращать внимание детей на образование числа путем прибавления единицы (два
- это один и один, три - это два и один, четыре - это три и один и т.п.).
Учить  детей  порядковому  счету  и  пониманию  вопроса:  «КОТОРЫЙ  ПО

СЧЁТУ?»
Учить детей определять и воспроизводить в пределах 7-10:
- количество предметов на ощупь без участия зрения;
-  количество  ударов  по  поверхности  предметов  с  помощью  вибрационной

чувствительности;
-  количество  звучаний  музыкальных  инструментов,  сначала  на  основе

слухозрительного восприятия, затем на слух.
Формировать у детей счтные операции (сложение и вычитание) в пределах 5 - на

предметах, которые соединяются и разделяются на глазах у детей. К концу года учить
детей  проводить  счтные  операции  с  закрытым  результатом  (присчитывание  и
отсчитывание по одному).

Знакомить детей со знаками «+» и «–» только в условиях практической ситуации
прибавления или уменьшения количества предметов.

Запись примера появляется только после произведенного действия.
Учить детей решать примеры с присчитыванием единицы. (Сложение типа: 2+1,

3+1, 6+1, 3+2, 5+2. При вычитании отнимать по единице (5-1, 5-2).
При решении примеров использовать  различный счетный материал.  В пределах

пяти сложение осуществлять с помощью пальцев одной руки.
3. Продолжать знакомить детей с возрастом (собственным, товарищей по группе).

Четвертый год обучения
Задачи:

1. Закреплять у детей навыки прямого, обратного и порядкового счёта в пределах 10ти.
Продолжать  учить  детей  правильно  отвечать  на  вопросы  «Сколько?»  и  «Который  по
счёту?».
2. Продолжать знакомить детей с составом числа в пределах 10-ти.
3. Учить детей сравнивать числа в пределах 10-ти и познакомить со знаками («меньше»),
(«больше»).
4.  Учить  детей  называть  смежные  (последующее  и  предыдущее)  числа  к  названному
числу.
5. Продолжать формирование счётных операций (сложение и вычитание) в пределах 10-
ти.
6. Продолжать знакомить детей с возрастом.

Словарь:
- СЧИТАЙТЕ (СЧИТАЙ) ОБРАТНО.
-  ОДИН,  ДВА,  ТРИ,  ЧЕТЫРЕ,  ПЯТЬ,  ШЕСТЬ,  СЕМЬ,  ВОСЕМЬ,  ДЕВЯТЬ,

ДЕСЯТЬ.
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ПОРОВНУ.
- ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ ТРЕТИЙ и т.д.
- ПЛЮС, МИНУС, РАВНО (БУДЕТ), ПРИМЕРЫ.
Вопросы: «СКОЛЬКО?», «СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?», «СКОЛЬКО ЛЕТ МАЛЬЧИКУ

(ДЕВОЧКЕ,  БРАТУ,  СЕСТРЕ)?  «КОТОРЫЙ  ПО  СЧЁТУ?»,  «ЧЕГО  БОЛЬШЕ
(МЕНЬШЕ)?»

Словосочетания,  фразы: «Я ПОСЧИТАЛ (А)», «Я РЕШИЛ (А) ПРИМЕРЫ» «10
ЭТО 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1, 1+9, 2+8 и т. п.», «МНЕ (МАЛЬЧИКУ, ДЕВОЧКЕ)



- ШЕСТЬ (СЕМЬ) ЛЕТ», «1 ЧАС (4 ЧАСА, 7 ЧАСОВ и т. д.).
Названия всех предметов, которые считают.
1. Учить считать в пределах 10.
Закреплять у детей навыки прямого, обратного и порядкового счта в пределах 10-

ти.
Закреплять навыки отсчитывания предметов по образцу и заданному числу.
Пересчитывание производить вслух.

Пятый год обучения

Продолжать учить детей
- соотносить группы предметов по количеству путем пересчта на расстоянии при

разном расположении предметов в пространстве;
-  считать  количество  однородных  и  разнородных  предметов  в  любом

расположении (по кругу, в квадрате, в ряд и т.п.);
- выделять 1, 2, 3... 10 предметов из группы по образцу, по количеству пальцев, по

слову, по цифре;
- определять количество предметов на ощупь без участия зрения;
-  определять  количество  ударов  по  поверхности  предметов  с  помощью

вибрационной чувствительности;
-  определять  количество  звучаний  различных  музыкальных  инструментов,  на

основе слухо-зрительного восприятия и на слух.
- воспроизводить количество хлопков, отстукиваний в пределах 10.
Учить  детей  выделять  из  множества  и  сопоставлять  по  количеству  предметы,

имеющие разные свойства и разные названия. (ЧЕГО БОЛЬШЕ – КРАСНЫХ
КВАДРАТОВ ИЛИ СИНИХ КВАДРАТОВ, КРУГОВ ИЛИ ОВАЛОВ и т.п.)
Учить детей из неравенства делать равенство разными способами.
Закреплять  навыки  прямого  и  обратного  счета,  по  осязанию,  отсчитывание

предметов  в  соответствии с  указанным числом из  большего  количества  (с  открытыми
глазами и с закрытыми глазами).

Продолжать учить детей порядковому счету в пределах 10, пониманию и умению
правильно отвечать на вопросы «СКОЛЬКО?» и « КОТОРЫЙ ПО СЧЁТУ?»

Состав числа в пределах 7 – 10.
Учить разлагать число на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять

одно число (на конкретном материале).
Учить детей сравнивать смежные числа в пределах 10, опираясь на конкретный

материал.
Познакомить со знаками (меньше) и (больше).
Учить детей из неравенства делать равенство разными способами.
Называть смежные числа к названному числу.
Учить называть последующее и предыдущее число.
Продолжать знакомить детей с количественным составом числа в пределах 10 из

отдельных единиц на конкретном материале (8 - это 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 и ещ 1 и т.п.).
Начать формировать у детей представление о том, что некоторые предметы можно

разделить на несколько равных частей: на 2, 4 (например, одно яблоко можно разрезать
пополам, т.е. разделить на две равные части; яблоко можно разделить и на четыре равные
части). Учить детей делить квадрат, круг на две и четыре равные части (путем сгибания).

(Учить детей на конкретном материале устанавливать, что целое больше части, а
часть меньше целого (ЦЕЛОЕ, ЧАСТЬ).

Учить  детей  определять  с  помощью  условной  мерки  (чашки,  стакана,  баночки,
ложки) количество сыпучих и жидких тел. Соотношение 1:1, 1:2, 1:3.

2. Продолжать формирование счтных операций в пределах 10.



Продолжать учить детей решать примеры на сложение и вычитание.
При решении примеров использовать различный счетный материал.
Подводить  детей  к  решению  простых  задач  на  сложение  и  вычитание  (на

наглядном материале).
Познакомить детей со словами: «ЗАДАЧА», «РЕШЕНИЕ», «ОТВЕТ».
3. Продолжать знакомить детей с возрастом (собственным, товарищей по группе,

детей младших групп, подготовительной группы, сестер, братьев, знакомых детей).

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

В  данном  разделе  по  годам  обучения  указаны  темы  по  ознакомлению  с
окружающим, которые отрабатываются с детьми на занятиях и в свободное от занятий
время  в  течение  года.  Каждая  тема  дана  при  постепенном  усложнении  необходимого
объема  сведений,  позволяющем  раскрыть  содержание  темы  детям  той  или  иной
возрастной группы.

Глухие дошкольники

Первый год обучения

О д е ж д а  и о б у в ь .  Рассматривание одежды и обуви в раздевалке: знать личные
вещи, уметь находить свою одежду.

С е м ь я .  Узнавать  на  фотографиях  родителей  и  близких  родственников  (мама,
папа,  бабушка  и  т.  д.).  Соотносить  фотографии  с  реальными  лицами.  Находить  на
фотографиях близких среди незнакомых людей.

П о м е щ е н и я  г р у п п ы  (групповая,  туалет,  класс,  спальня,  раздевалка).  Уметь
ориентироваться  в  группе  (уголок игрушек,  природный уголок и т.  д.):  находить  свой
шкафчик в раздевалке, свое место за столом, свою кровать, стул и т. п.

И г р у ш к и .  Рассматривание игрушек: уметь найти свою игрушку среди других,
различать  игрушки  (мишка,  кошка  и  т.  п.).  Проведение  игр  «У  кого»,  «Чудесный
мешочек».

И г р о в а я  п л о щ а д к а .  Уметь ориентироваться на игровой  площадке,  знать  ее
оборудование.  Во  время  прогулки  играть  на  территории  своей  площадки.  Правильно
находить вход в помещение детского сада.

З н а к о м ы е  л и ц а .  На  фотографиях  и  непосредственно  узнавать  сотрудников,
работающих в группе, и детей своей группы.

П о с у д а .  Ознакомление  детей  с  посудой:  правильно  использовать  столовые
приборы; различать, в чем подают первые, вторые и третьи блюда.

О б ъ е к т ы  н е ж и в о й  п р и р о д ы  (вода,  песок,  глина,  лед,  снег  и  т.  д.).
Знакомиться со свойствами (вода течет, снег тает, лед холодный, глина мажется и т. п.) в
практическом пользовании (дать детям потрогать, рассмотреть, поиграть с предлагаемыми
объектами).  Различать съедобное и несъедобное (дать попробовать),  понимать понятия:
вкусно,  невкусно,  можно,  нельзя.  Знакомить  детей  с  элементарными  свойствами
предметов,  представляющими  опасность  для  ребенка  (холодное  —  горячее,  острое,
колючее, мокрое, грязное и т. д.).

Ж и в о т н ы е  и р а с т е н и я .  Знакомить детей с внешним видом наиболее знакомых
животных  (кошка,  собака,  птичка,  рыбка,  корова,  лошадь).  Игры  «У  кого?»,  «Лото».
Наблюдения  за  насекомыми  (муха,  комар,  жук  и  т.д.).  Рассматривание  деревьев,
кустарников, травы, цветов во время прогулок, на картинках.

С е з о н н ы е  я в л е н и я .  Наблюдения  на  прогулках  (идет  снег,  дует  ветер,  идет
дождь, солнышко светит и т.  д.).  Рассматривать картины с изображением времен года.
Сравнивать изображения на  картинке  с  погодой на улице.  Наблюдать растения  зимой,
весной, осенью, летом (есть ли листья, нет ли листьев, почки, цветы и т. д.).



Второй год обучения

Дом, сад, и г р о в а я  площадка,  п о м е щ е н и я  детс к о г о  с а д а :  групповая
комната, туалет, спальня, раздевалка, кабинет врача, зал, комната для занятий  (класс).
Проведение экскурсий по детскому саду и его территории с показом всех предметов и
оборудования,  наблюдение  занятий  и  игр  старших  детей.  Рассматривание  под
руководством воспитателя оформления помещений (что на стенах, что на окнах, что на
полках, в застекленных шкафах, в игровом уголке и т. д.).

Называние  предметов  и  выполняемых  действий  короткими  предложениями,
чтение слов, фраз по табличкам (Тут площадка.  Площадка.  Дети гуляют. Тут спальня.
Спальня. Дети спят).

(Сентябрь.)1(1Здесь и далее указан конкретный период изучения темы. Естественно,
в течение года каждая повторяется и закрепляется).

О в о щ и  и  ф р у к т ы .  Показ натуральных объектов. Рассматривание их строения.
Различение их по вкусу, запаху,  цвету, форме.  Сравнение сырых и вареных овощей и
фруктов, целых и измельченных. Знакомство с блюдами из овощей и фруктов (овощной
суп, салаты, компоты, соки, варенье и т. п.). Экскурсии в сад, огород, магазин «Овощи-
фрукты»,  на  рынок  и  т.  п.  Рассматривание  картин  с  изображением  сада,  огорода,
овощного  базара и  т.  п..  Соотношение  натуральных  объектов  с  их  изображениями
(картинки, муляжи).

Называние  овощей  и  фруктов,  их  признаков,  связанных  с  ними действий  (где
растет, где купили, кто ест и т. п.).

(Октябрь.)
О д е ж д а  и о б у в ь .  Рассматривание одежды и обуви в раздевалке. Показ одежды

и обуви для детей и взрослых, домашней и уличной, рабочей и нарядной. Показ кукольной
одежды, одевание и раздевание куклы. Показ способов ухода за одеждой  (как  вешать,
складывать,  гладить,  чистить,  пришивать  пуговицы,  штопать,  стирать  и  т.  п.).
Рассматривание образцов одежды на фотографиях, картинках, иллюстрациях.

Называние  образцов  одежды  и  обуви,  производимых  с  ними  действий,  мест
хранения и т. п. Употребление коротких фраз типа: Мама купила кофту. У куклы красное
платье. Надень туфли. Где пальто? — Пальто в шкафу. Шапка Вовы и т. п.

(Ноябрь.)
М е б е л ь  и  п о с у д а .  Экскурсии  по  детскому  саду.  Рассматривание  мебели  в

разных помещениях. Назначение мебели (на чем сидят, на чем лежат, спят, в чем хранят
игрушки,  книги,  посуду и  т.  д.).  Правильная расстановка мебели (в  классе,  в  зале,  в
групповой  и  т.  д.).  Расстановка  мебели  в  комнате  куклы  (разные  варианты).  Показ
способов ухода за мебелью (вытирание влажной тряпкой). Показ разных видов посуды
(столовой, чайной). Расстановка ее на столе, в шкафу. Правильное использование посуды
(для  чая,  для  супа,  для  хлеба  и  т.  п.).  Мытье  и  вытирание  посуды  (настоящей  и
кукольной).  Рассматривание картин,  книжных иллюстраций с изображением процесса
изготовления посуды и мебели, продажи ее в магазинах, обращения с ней.

(Декабрь.)
Г ор о д ,  у л и ц а .  Экскурсии  по  прилегающим  к  детскому  саду  улицам.

Рассматривание жилых домов, а также всех зданий  бытового и культурного назначения
(магазины,  школы,  аптеки,  кинотеатры  и  т.  п.). Наблюдения:  где  ходят  люди,  где
переходят улицу, где ездят и останавливаются машины, автобусы; где играют дети, где
гуляют и отдыхают; куда выбрасывают мусор и т. п. Рассматривание городских улиц на
открытках, картинах, иллюстрациях в книгах.

Называние  наблюдаемых  объектов,  понимание  и  воспроизведение  сообщений  и
вопросов типа: Вот улица. Тетя идет в магазин. Вот большой дом. Машина едет там. Где дом?
Покажи магазин. Что это? Что там?

(Январь.)



Ж и в о т н ы е .  Наблюдения за животными, их повадками, за  отношением к ним
людей  (в  живом уголке,  на  улице  — птицы,  собаки,  кошки,  в  зоопарке).  Просмотр
кинофильмов и специальных телепередач. Рассматривание животных на картинках и
фотографиях, имитация движений животных. Выяснение, кто где живет, что ест.

Название животных и выполняемых ими действий (бежит, сидит, лает, прыгает, ест
и т. д.).

(Февраль.)
Р а с т е н и я .  Наблюдения  за  растениями  на  территории  детского  сада.

Рассматривание  разных  видов  деревьев  в  парке,  в  саду,  в  лесу.  Наблюдения  за
изменениями  в  их  росте,  окраске  листьев  в  разное  время  года.  Уход  за  комнатными
растениями,  за  растениями  на  участке.  Усвоение  названий  объектов,  цвета,  места
произрастания. Выяснение способов ухода.

Использование в речи фраз типа: Дерево растет во дворе. Тут (там) высокое дерево.
Вот цветы. Цветы красивые! Можно поливать? Листья желтые, зеленые. Нет листьев зимой и
т. п.

(Март.)
П р о ф е с с и и  людей.  Ознакомление  с  профессиями  людей,  работающих  в

детском саду:  няня,  повар,  врач,  шофер.  Наблюдения  за их деятельностью в рабочее
время. Воспитание уважительного отношения к их работе. Узнавание людей названных
профессий по изображениям на картинках и фотографиях. Расширение представлений о
профессиях  в  процессе  просмотра  кинофильмов,  телепередач,  во  время  экскурсий:
строитель, продавец, рыбак, швея, летчик и т.п.

(Апрель.)
М а т е р и а л ы  и и н с т р у м е н т ы .  Рассматривание различных поделок из бумаги,

картона,  ваты,  ткани,  кожи,  глины,  дерева.  Определение материалов,  из  которых они
сделаны,  и  инструментов,  использованных  при  их  изготовлении  (ножницы,  кисточка,
нож,  молоток  и  т.  п.). Нахождение  среди окружающих предметов всех тех,  которые
сделаны  из  одного  материала.  Наблюдения  за  работой  взрослых,  использующих
различные  инструменты  (иголка,  вязальные спицы, нож,  ножницы,  молоток,  отвертка,
ручка, карандаш, щетка и  др.). Имитация действий: как подметать пол, пилить дрова,
забивать гвоздь и т. п.

Называние материалов, инструментов, производимых действий.
(Май.)
Т р а н с п о р т н ы е  средства .  Наблюдения во время экскурсий, при просмотре

кинофильмов  и  телепередач  за  движением  автомашин,  автобусов,  троллейбусов,
трамваев, поездов, самолетов, пароходов и т. п. Наблюдения за деятельностью людей,
которые  управляют  машинами  (самолетами,  поездами  и  т.  п.), едут  в  них  (летят,
плывут), обслуживают пассажиров.

Различение  и  называние  транспортных  средств,  изображенных  на  картинках,
фотографиях, открытках и т.  п.,  соотнесение их с  игрушками (легковой автомобиль,
автобус, трамвай, поезд, самолет, лодка, пароход и др.).

Третий год обучения

Расширение и уточнение представлений по всем темам, отработанным в течение
первого  и  второго  годов  обучения  в  ходе  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
телепередач.  Накопление  новых  впечатлений  в  ходе  рассматривания  натуральных
объектов  и  их  изображений.  Расширение  сведений  о  функциональном  назначении
предметов. Обогащение представлений за счет ознакомления со строением, основными
признаками наблюдаемых объектов.

Описание  предметов  (Что  это?  Где  живет  (растет)?  Из  чего  сделали?  Цвет,
форма, величина).



Люди,  их  з а н я т и я .  Знание имен всех детей группы, знание  состава  своей
семьи (бабушка, дедушка, мама, папа, братья, сестры). Умение выяснить и рассказать,
кто чем занимается, где работает, что умеет и любит делать. Расширение сведений о
профессиях  людей  и  их  деятельности  (учительница,  воспитательница,  милиционер,
моряк, прачка, дворник, солдат).

(Сентябрь, октябрь.)
С в е д е н и я  о ч елов ек е .  Усвоение необходимых сведений о себе и ближайших

родственниках  (Как  зовут?  Как  фамилия?  Сколько  лет?  Где  живет?  Где  работает,
учится? Точный домашний адрес).

(Ноябрь.)
Вр е ме н а  года  и  се зонны е  и з м е н е н и я  в  прир оде. Обобщение

проводимых ранее наблюдений о смене времен года, о занятиях людей в разное время
года. Описание зимней, весенней, летней, осенней погоды. Называние зимних месяцев
(а  далее  —весенних,  летних,  осенних).  Наблюдения  за  объектами  неживой  природы
(вода, снег, лед, глина, песок, камни и пр.) в процессе практического ознакомления с их
свойствами (снег и лед в тепле тают, превращаются в воду; вода на морозе замерзает;
камень твердый, песок — сыпучий; глина мнется, можно лепить и т. д.)

(Декабрь.)
Ж и в о т н ы е  и  р а с т е н и я .  Усвоение новых сведений о животных и растениях:

животные и их детеныши, где кто живет (в норе, в дупле, в берлоге и т. п.), чем питается,
строение тела  животных,  какую пользу приносят человеку (курица несет  яйцо,  корова
дает молоко и т. п.). Узнавать наиболее распространенных диких и домашних животных.
Различение  основных  частей  растений (ствол,  ветки,  листья,  корни  дерева;  стебель,
листья, цветы, корни цветочных растений). Наблюдения за ростом растений.

(2-е полугодие учебного года.)

Четвертый год обучения

На  четвертом  году  обучения  в  свободное  от  занятий  время  детям  создаются
условия  для  расширения  и  обобщения  понятий  и  представлений  об  окружающей
действительности. С этой целью  в соответствии с темами, приведенными ниже, и при
использовании речевого материала необходимо:

вызывать у детей познавательный интерес к деятельности, к объектам живой и
неживой природы, к поведению людей и их занятиям;

объяснять детям происходящие вокруг них события;
соотносить часто повторяющиеся события с определенным временем и местом их

протекания;
сравнивать предметы, явления, действия друг с другом;
учить детей последовательному рассказыванию о наблюдаемых явлениях;
помогать  детям  отображать  результаты  наблюдений  в  рисунках,  в  подборе

иллюстраций, в изготовлении альбомов, книжек;
приучать  детей  узнавать  знакомые  предметы,  явления,  события,  просматривая

иллюстрированные  книги,  журналы,  телепередачи,  диафильмы,  спектакли,  музейные
экспозиции;

поощрять  любые  попытки  детей  спрашивать  об  интересующих  их  фактах,
рассказывать о новом, выражать свое отношение к происходящему.

ПОНЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В БЫТУ (ВНЕ ЗАНЯТИЙ)
1-е полугодие
Б л и ж а й ш е е  о к р у ж е н и е .  Групповая комната, спальня, раздевалка, умывальня,

туалет. Кабинет врача, слуховой кабинет. Оборудование этих кабинетов, их назначение.
Цель и время пребывания в каждом помещении.



П е д а г о г и ,  няни ,  врач ,  дети. Знание имен педагогов  {тетя  Зина)  и  детей  в
группе.

Б л и ж а й ш и е  р о д с т в е н н и к и  (родители, братья, сестры, бабушка, дедушка).
И г р у ш к и  и у ч е б н ы е  вещи. Бережное отношение к ним. Знание места для

их хранения и времени для игр и занятий.
И г р о в а я  площадка,  сад, п арк .  Приспособления для игр и отдыха. Время для

игр, прогулок, наблюдений.
Мебель,  посуда, одежда, обувь.  Знание  наиболее  распространенных

предметов этих групп и их названий. Правильное обращение с вещами. Элементарные
правила ухода за помещением, мебелью, посудой, одеждой и обувью.

Ов ощ и  и ф рукт ы.  Правила употребления  их в пищу.
Ж и в о т н ы е  (птицы, рыбы, домашние животные и животные зоопарка).
Дом,  к в а р т и р а .  Расположение  в  квартире  некоторых  бытовых  вещей,  их

назначение. Помощь старшим по хозяйству. Обязанности членов семьи.
Ули ц а .  Жилые дома и магазины. Аптека, поликлиника, кинотеатр.
Городс кой  т ран сп ор т .  Нормы  поведения  в  общественных  местах  и  в

транспорте. Элементарные правила поведения пешеходов.
П р о д у к т ы  п ит ан ия .  Время и правила приема пищи. Культура поведения за

столом.
Ч а с т и  т е л а .  Уход за зубами, волосами. Пользование теплой и холодной водой,

мылом, зубной щеткой, пастой, полотенцем, салфеткой, туалетной бумагой.
О т н ош е н и я  между  людьми.  Заботливое отношение к малышам и пожилым

людям. Помощь людей друг другу. Элементарные правила вежливости (приветствие,
извинение, благодарность, просьба о помощи и т.п.).

«Мое» и  «наше». Знание  личных  вещей  и  предметов  коллективного
пользования. Бережное отношение ко всем вещам.

П р а з д н и к и  {праздник урожая, елка, мамин праздник, Первое мая, Праздник
Победы),  дни  рождения.  Утренники,  поздравления,  подарки.  Соотнесение  времени
проведения праздника с определенным временем года.

П р и р о д н ы е  яв ления :  солнце, луна, ветер, небо, гроза, дождь, туча, облако,
туман,  лужа,  лед на лужах,  сосульки,  почки  и листья на ветках (зеленые, желтые,
красные, оранжевые), цветение сада.

Р е ч е в о й  м а т е р и а л .  Дом, комната, двор, туалет, группа, тут, там, гулять, играть,
спать, есть, заниматься, тетя, дети, мама, папа, мяч, авто, кукла, игрушки, бумага, карандаш,
лопатка, стол, стул, кровать, мебель, чашка, ложка, тарелка, посуда, платье, рубашка, штаны,
одежда, туфли, яблоко, арбуз, груша, слива, помидор, огурец, птица, рыба, кошка, собака,
машина, вода, мыло, щетка, суп, хлеб, каша, ручка, рука, нога, ухо, нос, голова, волосы,
зубы, солнце, дождь, снег, дерево, делать, так, привет, пока, помоги, не буду, спасибо, да,
нет,  хорошо,  плохо,  упал,  плачет,  жалко,  будет,  групповая,  спальня,  улица,  сад,  парк,
магазин,  шкаф,  буфет,  доска,  мишка,  мозаика,  кубики,  книги,.  пластилин,  картинки,
велосипед, горка, лыжи, санки, качели, пальто,  шапка, колготки, шарф, варежки, ботинки,
валенки,  тапочки,  обувь,  фрукты,  лимон,  апельсин,  морковь,  картофель,  овощи,  корова,
конь, волк, лиса, медведь, заяц, белка, жук, бабочка, червяк, подушка, одеяло, полотенце,
бабушка,  дедушка,  кофе,  молоко,  компот,  конфета,  пряник,  котлета,  вилка,  рот,  лицо,
пальцы, живот, шея, спина, небо, облако, сосулька, лужа, трава, цветы, земля, песок, листочки,
елка, Дед Мороз, праздник, подарок, рисовать, лепить, смотреть, помогать, вымыть, причесать,
убрать, вытирать, чистить, пить, надеть, снять, застегнуть, завязать, работать, кататься, лежит, стоит,
висит, сломал, кормить, красный, зеленый, желтый, синий, белый, черный, мой (моя, мое), наш
(-а, -е, -и), ночью, днем, утром, тепло (-ая), холодно (-ая), чисто, грязно, пожалуйста, красиво,
сейчас, потом, еще, снова.

2-е полугодие



Т р у д  л ю д е й  (зимой, весной, летом, осенью) в связи с сельскохозяйственными
работами  в  поле,  в  саду,  в  огороде,  а  также  с  уборкой  городских  улиц  и  в  связи  с
особенностями профессий (повар, врач, учитель, строитель, продавец и т. п.).

До м ,  к в а р т и р а .  Мебель и различные предметы бытового  назначения  (плита,
утюг,  мясорубка,  ванна,  пылесос,  телевизор,  холодильник  и  др.). Уход  за  жилым
помещением.

О д е ж д а .  Различия в одежде в зависимости от времени года. Одежда в будни и
праздники, для работы и отдыха.

П р о д у к т ы  п и т а н и я .  Названия наиболее распространенных продуктов и блюд.
Время и место приема пищи. Культура поведения за столом.

З д о р о в ь е  л ю д е й .  Занятия спортом, физический труд, личная гигиена. Уход за
больными, лечение у врачей, прививки и т. п.

О т н о ш е н и е  л ю д е й  д р у г  к  д р у г у .  Забота  друг  о  друге.  Взаимопомощь.
Нормы  поведения  в  коллективе.  Национальные  костюмы.  Дружба  детей  разных
национальностей.

К у л ь т у р а  п о в е д е н и я :  дома, в общественных местах, в гостях, на прогулке, в
группе.

С е м ь я  и  д е т с к о е  у ч р е ж д е н и е .  Уважение  к  старшим.  Соблюдение
требований взрослых в семье и детском саду. Активность на занятиях. Знание имен всех
членов семьи, педагогов и других работников дошкольного учреждения (знать имена и
отчества). Забота взрослых о детях.

Г о р о д  и село.  Городские улицы, площади, бульвары, городской транспорт, новые
и  старые  дома,  районы,  магазины,  кинотеатры,  цирк,  аптеки,  больницы,  мастерские,
заводы и  фабрики,  вокзалы,  хозяйственные  постройки:  коровник,  свинарник,  птичник,
конюшни.

М а г а з и н ы .  Оборудование и товары в магазинах. Работники магазинов. Способ
отбора товаров в магазине и их оплата. Деньги.

К и н о т е а т р ,  т е а т р ,  цирк.  Внутренние помещения. Места  для зрителей. Касса,
билет. Правила поведения.

Ж и в о т н ы е .  Названия наиболее известных домашних и диких животных и их
детенышей.  Повадки  животных.  Среда  их  обитания.  Пища  животных  и  способы  ее
добывания. Польза животных для человека. Отношение человека к животным. Реальные и
сказочные образы животных.

Н а б л ю д е н и я  в п р и р о д е .  Ежедневные наблюдения за погодой (солнце, небо,
состояние  воздуха,  осадки).  Погода  осенью,  зимой,  весной,  летом.  Солнечные  и
пасмурные дни. Похолодание и потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его
таяние. Наблюдения за растениями и животными в разную погоду и разное время года.
Приготовление животных к зиме и лету. Отлет и прилет птиц. Гнездование и выведение
птенцов.  Изменение  окраски  листьев  в  разное  время  года.  Листопад.  Цветение.  Рост
растений  и  их  увядание.  Наблюдение  за  ростом  растений  в  саду,  в  лесу,  на  огороде.
Наблюдения  за  трудом людей и их  одеждой в  разную погоду  и  в  разное  время  года.
Понятие о четырех временах года: лето, осень, зима, весна.

Р е че в о й  м а т е р и а л .  Копать, сажать, пахать, сеять, убирать, лечить, болеть, строить,
учить, покупать, гладить, варить,  включить, выключить, помогать, стараться, улететь, прилетать,
летать, плавать, ползать, бегать, прыгать, купаться, загорать, выступать, поле, трактор, комбайн,
виноград,  свекла,  капуста,  повар,  обед,  завтрак,  ужин,  врач,  лекарство,  водитель,  учитель,
продавец,  кассир,  квартира,  кухня,  плита,  утюг,  мясорубка,  ванна,  пылесос,  телевизор,
холодильник,  костюм,  плащ,  шуба,  кепка,  кофта,  юбка,  брюки,  кеды,  носки,  кисель,
макароны,  мясо,  щи,  яйцо,  соль,  сахар,  стакан,  блюдце,  нож,  дружба,  площадь,  СССР,
Москва,  театр,  цирк,  завод,  вокзал,  зал,  деньги,  касса,  билет,  место, теленок, поросенок,
котенок, цыпленок, щенок, еж, лев,  тигр, слон, утка, гусь, курица, петух, воробей, голубь,
кормушка, туман, гнездо, метель, сугроб, проталина, луч, гроза, грибы, ягоды, береза, ель,



куст,  грядка,  клумба,  трамвай,  автобус,  поезд,  листья,  почки,  лед,  ручьи,  полезный,
облачное  (небо),  голубой,  серый,  коричневый,  оранжевый,  до  свидания,  извините,
здравствуйте; времена года: лето, осень, зима, весна.

ПОНЯТИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ

Расширение  сведений  о  в р е м е н а х  года,  о  с е з о н н ы х  и з м е н е н и я х  в
природе,  практическое  установление  зависимости  деятельности  человека  и  поведения
животных  от  сезона.  Обогащение  временных  представлений  в  связи  с  работой  по
календарю природы, установлением порядка дежурств, изучением режима дня (время года,
дни недели, части суток, часы).

(Сентябрь, октябрь.) 
Л ю д и  и их  з а н я т и я .  Получение новых знаний о работе  своих родителей или

ближайших  родственников  (где  и  кем  работает,  продолжительность  рабочего  дня,
выходные  дни,  время  отпуска,  оплата  труда  и  другие  сведения).  Расширение
представлений  о  деятельности  людей  наиболее  распространенных  профессий:  врач,
продавец, парикмахер, почтальон и др.

(Ноябрь, декабрь.)
Т р у д  в з р о с л ы х .  Практическое ознакомление с результатами труда  людей,  с

производством предметов, окружающих нас в быту: где и из чего изготовляют одежду и
обувь, делают машины, мебель, посуду и т. д.

(Январь, февраль.)
Ж и в о т н ы е  и  р а с т е н и я .  Расширение  сведений  о  животных  и  растениях

(хищные животные, животные жарких стран; растения поля, леса, сада, огорода).
(Март, апрель.)
П р а з д н и к и  и  р а з в л е ч е н и я .  Обобщение  знаний о  праздниках  (например:

встреча  весны,  день  рождения,  День  Победы,  8  Марта  —  праздник  мам,  1  Мая,
новогодняя елка). Дни рождения детей и взрослых. Умение объяснить, когда был и будет
праздник. Как он будет отмечаться в городе, дома или в детском саду. Кого и как надо
поздравлять.

(Ноябрь, декабрь, март, май, июнь.)

Пятый год обучения

ПОНЯТИЯ  И  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  НА  ЗАНЯТИЯХ.1   (1 О
понятиях  и  представлениях  формируемых в быту вне занятий,  см.  раз-«Четвертый год
обучения»).

Усвоение  г е о г р а ф и ч е с к и х  и и с т о р и ч е с к и х  свед е н и й .  Знание названия
страны, в которой живем, своего города и других городов, куда ездили с родителями, где
живут родственники;  знание названий рек,  морей,  гор,  которые видели;  формирование
элементарных представлений о важнейших событиях современности.

(Сентябрь, ноябрь.)
В р е м е н а  года  и се зонные  и з м е н е н и я  в п р и р о де. Продолжение работы по

расширению представлений о сезонных изменениях в природе, о временах года, о погоде.
Обогащение  временных  представлений  (год,  времена  года,  месяцы,  дни  недели,  части
суток, часы; соотношение временных единиц, последовательность, продолжительность,
предшествующие и последующие события).

(Декабрь, январь.)
С в е д е н и я  о ш к о л е .  Ознакомление с предстоящими обязанностями школьника

(Кто учится в школе? Сколько лет учатся в школе? Когда начинается и заканчивается
учебный  год?  Когда  бывают  каникулы?  Что  изучают  дети  в  школе?  Как  надо
подготовиться к школе?).



(Январь.)
С в е д е н и я  о себе, об о к р у ж а ю щ и х  л ю д я х  и их з а н я т и я х .  Ознакомление

с новыми профессиями: инженер,  техник  (по слуховой аппаратуре),  артист,  художник,
электрик и др. Обобщение сведений о профессиях, о месте и характере работы родных и
близких. Расширение сведений о многообразии национального состава нашей страны.

(Февраль, март, апрель)
Ознакомление  с  дополнительными  данными  о  себе  (время  и  причины  потери

слуха, кто в семье слышащий и кто глухой и т. п.).
Ж и в о т н ы е  и р а с т е н и я .  Обобщение полученных ранее сведений о животных и

растениях:  домашние  и  дикие  животные;  птицы,  рыбы,  звери;  перелетные  и
зимующие.птицы;  животные  в  хозяйстве  человека  и  их  польза;  жизнь  животных  в
зоопарке.  Названия наиболее распространенных деревьев и цветов.  Представления об
условиях жизни растений, об уходе за комнатными и дикорастущими растениями.

Слабослышащие, позднооглохшие и дети с КИ

Первый год обучения

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ
ФОРМАХ: Имена детей группы, имена работников группы в сочетании со словом

ТЁТЯ.
Название мебели: СТОЛ, ШКАФ, СТУЛ, КРОВАТЬ.
Название  игрушек:  МЯЧ,  ЮЛА,  ДОМ,  КУБИК,  МИШКА,  ЛОПАТА,  РЫБА,

УТКА,  ФЛАГ,  ШАР,  МАШИНА,  ЁЛКА,  САНКИ,  ПИРАМИДА,  БАБА  (снежная),
ЛОДКА.

Название  частей  лица  и  тела:  РУКИ,  НОГИ,  ГОЛОВА,  ЖИВОТ,  ГЛАЗА,  РОТ,
НОС, УШИ.

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ РЕЧИ В СИТУАЦИИ:
Название посуды: ЧАШКА, ЛОЖКА, ТАРЕЛКА, БЛЮДЦЕ.
Название  одежды:  ПЛАТЬЕ,  ШТАНЫ,  ФУТБОЛКА,  КОФТА,  КОЛГОТКИ,

ТРУСЫ, МАЙКА, НОСКИ, ПЛАТОК, КУРТКА, ШАПКА, ШАРФ, ВАРЕЖКИ, ТУФЛИ,
САПОГИ, ВАЛЕНКИ.

ДОЖДЬ, СНЕГ, СОЛНЫШКО, ВЕТЕР, ТЕМНО, ХОЛОДНО
НАУШНИКИ, АППАРАТ.
ХОРОШО, ТУТ, ВЕРНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, ТАМ, ПРИВЕТ, ПОКА, СПАСИБО.
Ознакомление с предметным окружением.
Знакомить детей с обстановкой группы.
Раскрывать  разнообразные  способы  использования  предметов  окружающей

обстановки.
Ознакомление с социальным миром.
Знакомить детей друг с другом, с работниками группы.
Учить  понимать  слова,  обозначающие  части  тела  и  лица  человека.  Развивать  у

детей умение по слову находить и показывать части тела и лица на себе, на сюжетных
игрушках и на картинках.

Ознакомление с миром природы.
Привлекать внимание детей к внешнему виду овощей и фруктов. Учить узнавать

знакомые овощи и фрукты на картинках.
Знакомить  детей  с  доступными  явлениями  и  объектами  природы  (дождь,  снег,

ветер, солнце, холодно, темно, трава, листья, цветы, птицы, животные, насекомые).
Вместе с детьми наблюдать за птицами, животными и насекомыми на участке.
Учить детей узнавать на картинках наблюдаемые природные явления и объекты

природы.



Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать у детей бережное отношение к природе.

Второй год обучения

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМАХ:
Название мебели: СТОЛ, ШКАФ, СТУЛ, КРОВАТЬ, ЛАМПА.
Название  игрушек:  МЯЧ,  ЮЛА,  ДОМ,  КУБИК,  МИШКА,  ЛОПАТА,  РЫБА,

УТКА, ФЛАГ, ШАР, МАШИНА, ЁЛКА, САНКИ, ПИРАМИДА, КУКЛА, МАТРЁШКА,
ПОЕЗД,  ПАРОХОД,  САМОЛЁТ,  ЛОДКА,  ГРИБ,  БАБА  (снежная),  ПЕТУХ,  ЗАЙКА,
КОРОВА, ЛОШАДКА, ЛОШАДКА, МЫШКА, ВОЛК.

Название  одежды:  ПЛАТЬЕ,  РУБАШКА,  ФУТБОЛКА,  ШТАНЫ,  КОФТА,
ТРУСЫ, МАЙКА, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, КУРТКА, ШАПКА, ШАРФ,

ВАРЕЖКИ, БОТИНКИ, ТУФЛИ, ВАЛЕНКИ, САПОГИ.
Название посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ, ВИЛКА.
Название  частей  лица  и  тела:  РУКИ,  НОГИ,  ГОЛОВА,  ЖИВОТ,  ГЛАЗА,  РОТ,

НОС, УШИ, ЗУБЫ, ЛИЦО, ВОЛОСЫ, ХВОСТ, ЛАПА (ЛАПЫ).
Название частей комнаты: ДВЕРЬ, ОКНО.
Название помещений: ТУАЛЕТ, ЗАЛ, ГРУППА, СПАЛЬНЯ.
Название насекомых: МУХА, БАБОЧКА, ЖУК.
Название овощей: ЛУК, ОГУРЕЦ, ПОМИДОР, КАПУСТА.
Название фруктов: ЯБЛОКО, БАНАН, АПЕЛЬСИН, ГРУША.
Слова,  описывающие состояние погоды: ДОЖДЬ, СНЕГ,  СОЛНЫШКО, ВЕТЕР,

ЛУНА.
Название действий: УПАЛ, БЕЖИТ, ЕДЕТ, ПЛАЧЕТ, СПИТ, ЕСТ, ИДЁТ, ДУЕТ,

ПРЫГАЕТ, СИДИТ, СЛУШАЕТ, ИГРАЕТ, ПЬЁТ, СЛОМАЛ (СЛОМАЛА),
МОЕТ, ВЫТИРАЕТ, БОЛИТ, ЛЕПИТ, РИСУЕТ, ЛЕТИТ, НАДЕВАЕТ, СМОТРИТ,
УБИРАЕТ.
(Глаголы используются в единственном и множественном числе).
Слова,  связанные  с  нормами  поведения  и  оценкой  его:  ХОРОШО,  ПЛОХО,

ВЕРНО, НЕВЕРНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, СПАСИБО, ПРИВЕТ, ПОКА.
Словарь понимаемой речи в ситуации:
АВТОБУС, МАШИНА, ТРАМВАЙ, МОТОЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД, ПОЕЗД,
САМОЛЁТ.
Фразы, составленные из знакомых слов по типу: САМОЛЁТ ЛЕТИТ. ТЁТЯ МОЕТ

и т.п.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать учить детей ориентироваться в помещении своей группы: знать, где

находятся, хранятся и как используются игрушки, книги, посуда, одежда, мебель.
Учить  детей  ориентироваться  в  помещении  детского  сада:  знать,  где  находятся

группа, туалет, спальня, зал.
Знакомить детей с частями комнаты.
Учить  различать  по внешнему виду несколько видов транспорта,  имеющегося в

ближайшем  окружении  (машины  легковые  и  грузовые,  автобусы,  трамвай,  велосипед,
мотоцикл, поезд, самолт).

Ознакомление с социальным миром.
Вызывать  у  детей  интерес  к  труду  взрослых  из  ближайшего  окружения  (няня,

воспитатель, дворник).
Побуждать  детей  наблюдать  некоторые  трудовые  действия  взрослых  (моет,

убирает и т. п.). Учить узнавать на картинках наблюдаемые действия.
Ознакомление с миром природы.
Учить детей различать по внешнему виду овощи и фрукты.



Продолжать  проводить  с  детьми  организованные  наблюдения  за  явлениями  и
объектами природы.

Формировать у детей представления о деятельности людей (взрослых и детей) на
улице в разное время года. (Например, посмотреть, как украшают здания к празднику, как
убирают снег с площади, как катаются на лыжах и т.д.).

Продолжать  наблюдать  с  детьми  за  птицами,  животными,  насекомыми  и  их
повадками.

Знакомить детей с правилами поведения в природе (не ломать ветки деревьев, не
трогать животных, не рвать без надобности растения).

Учить замечать сезонные изменения в природе.
Учить  детей  отражать  полученные  во  время  наблюдений  впечатления  в  речи,

продуктивных видах деятельности и при работе с календарм природы.

Третий год обучения

СЛОВАРЬ:  (В  ДОПОЛНЕНИЕ  К  СЛОВАРЮ  ПРОГРАММЫ  1-ОГО  И  2-ОГО
ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ).

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМАХ.
Название  мебели:  МЕБЕЛЬ,  КРЕСЛО,  ДОСКА,  ПОЛКА,  ДИВАН,  НОЖКА,

СПИНКА (стула).
Название  игрушек:  ИГРУШКИ  (ИГРУШКА),  КОЛЯСКА,  МОСТ,  ТЕЛЕФОН,

НЕВАЛЯШКА, БЕЛКА, КОЗА, СЛОН, ЁЖ и название всех игрушек в группе.
Название  одежды:  ОДЕЖДА,  ПИЖАМА,  ТАПКИ,  ВОРОТНИК,  ПУГОВИЦА,

КАРМАН.
Название посуды: ПОСУДА, НОЖ, ВИЛКА.
Название  предметов  домашнего  обихода:  ОДЕЯЛО,  ПОДУШКА,  ПРОСТЫНЯ,

КОВЁР.
Название частей комнаты: СТЕНА, ПОЛ.
Название помещений: КЛАСС, СТОЛОВАЯ, БАССЕЙН.
-  ДОРОГА,  ДОРОЖКА,  КЛУМБА,  ПЕСОЧНИЦА,  СКАМЕЙКА,  ГОРКА,

ВОРОТА, ЗАБОР.
Название частей лица и тела: СПИНА, ШЕЯ, ЯЗЫК, ЛОБ, ПАЛЬЦЫ (ПАЛЕЦ).
Название насекомых: ЧЕРВЯК, МУРАВЕЙ, ПАУК.
Название овощей: МОРКОВЬ, СВЁКЛА, КАРТОФЕЛЬ.
Название фруктов: ВИНОГРАД, СЛИВА.
Название животных: КОШКА, СОБАКА, КОРОВА, ЛОШАДЬ, КОЗА, СВИНЬЯ,

ПЕТУХ, КУРИЦА, УТКА, ЗАЯЦ, МЕДВЕДЬ, ВОЛК, БЕЛКА, ЁЖ, ЛИСА.
Слова  и  словосочетания,  описывающие  состояние  погоды:  ЯСНО,  ЖАРКО,

МОКРО,  СУХО,  ПАСМУРНО,  СВЕТИТ  СОЛНЫШКО,  ИДЁТ ДОЖДЬ,  ИДЁТ СНЕГ,
ДУЕТ ВЕТЕР.

- НЕБО, ЗЕМЛЯ, ТРАВА, ЦВЕТЫ, ПЕСОК, РЕКА, ЛЕС.
- ДОМ, МАГАЗИН, ПАРК.
Название транспорта: АВТОБУС, ТРАМВАЙ, ПОЕЗД, ПАРОХОД, САМОЛЁТ,
МОТОЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД.
Название  действий:  ПОЛИВАЕТ,  УМЫВАЕТСЯ,  КОПАЕТ,  ЛОВИТ,  ПИШЕТ,

СМЕЁТСЯ, СТРОИТ, ВЕЗЁТ, КАТАЕТСЯ НА, ЧИТАЕТ, ЛЕЖИТ, БОИТСЯ.
(Глаголы используются в единственном и множественном числе).
- УТРО, ВЕЧЕР, НОЧЬ.
Фразы, составленные из знакомых слов по типу: ПОСМОТРИ В ОКНО.
ЗАКРОЙ ДВЕРЬ. ДЯДЯ УБИРАЕТ СНЕГ. ТЁТЯ МОЕТ ПОСУДУ и т.п.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода.



Учить различать детали некоторых предметов: у стула - ножки, спинка, сиденье; у
платья, рубашки - рукава, воротник, молния, пуговицы, карман.

Различать по форме и назначению предметы посуды и одежды:
- тарелка глубокая, мелкая,
- ложка столовая, чайная;
- ботинки, туфли, валенки, резиновые сапоги.
Различать дорогу, тротуар.
Продолжать учить детей ориентироваться в помещении детского сада: знать, как

пройти в кабинет врача, в бассейн, в музыкальный и спортивный залы.
На участке находить дорожки,  цветочные клумбы, скамейки,  веранды, песочные

ящики, спортивное оборудование.
Ознакомление с социальным миром.
Продолжать  знакомить  детей  с  трудом взрослых,  показывая  им,  кто  работает  в

детском саду и что делает (воспитатель, няня, музыкальный руководитель, инструктор по
физкультуре, инструктор по плаванию, врач).

Познакомить  детей  с  назначением общественного  транспорта  (автобус,  трамвай,
поезд, самолт).

Знакомить  детей  с  ближайшим  окружением  (основными  объектами  городской
инфраструктуры): дом, магазин, парк.

Дать  детям доступные  их  пониманию  представления  о  праздниках  (Новый год,
Марта, День рождения). Привлекать детей к участию в украшении группы к праздникам.

Ознакомление с миром природы.
Расширять  представления  детей  о  природных  явлениях,  объектах  природы  и

деятельности людей в природе.
Учить детей наблюдать за погодными изменениями и отражать свои наблюдения в

календаре.
Расширять и уточнять знания детей о сезонных изменениях в природе.
Расширять представления детей об овощах и фруктах.
Дать  детям  представление  о  животных,  живущих  в  лесу  и  дома  (рядом  с

человеком).
Учить детей различать части суток (утро, вечер, ночь).

Четвертый год обучения

СЛОВАРЬ: (В ДОПОЛНЕНИЕ К СЛОВАРЮ ПРОГРАММЫ ПЕРВЫХ ТРЁХ ЛЕТ
ОБУЧЕНИЯ).

СЛОВАРЬ  ПОНИМАЕМОЙ  И  УПОТРЕБЛЯЕМОЙ  ДЕТЬМИ  РЕЧИ  В
ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМАХ.

Название частей лица и тела.
Название  учебных  предметов  и  предметов  обихода:  АЛЬБОМ,  ТАБЛИЧКА,

РИСУНОК,  КАРТИНА,  КАРТИНКА,  МЕЛ,  РУЧКА,  ТРЯПКА,  ГРАБЛИ,  ВЕДРО,
ЩЁТКА, ВЕНИК, СОВОК, ЛЕЙКА и др.

Названия цвета: ЦВЕТ, ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ.
Названия  формы:  ФОРМА,  КРУГЛЫЙ,  КВАДРАТНЫЙ,  ТРЕУГОЛЬНЫЙ,

ОВАЛЬНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ.
Названия величины: БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ, ШИРОКИЙ, УЗКИЙ, ВЫСОКИЙ,

НИЗКИЙ, ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ.
Названия материала: ДЕРЕВО, СТЕКЛО, МЕТАЛЛ, БУМАГА.
Названия вкуса: КИСЛЫЙ, СЛАДКИЙ, СОЛЁНЫЙ, ГОРЬКИЙ. 
- ЛЁГКИЙ, ТЯЖЁЛЫЙ, ГОРЯЧИЙ, ХОЛОДНЫЙ.
Названия  пространственных  отношений:  РЯДОМ,  ОКОЛО,  СЛЕВА,  СПРАВА,

НАЛЕВО, НАПРАВО, В СЕРЕДИНЕ, ВЫСОКО, НИЗКО, ДАЛЕКО, БЛИЗКО.



Название  помещений  и  частей  дома:  КОМНАТА,  РАЗДЕВАЛКА,  КУХНЯ,
ПРАЧЕЧНАЯ, ЛЕСТНИЦА, КРЫЛЬЦО, ПОТОЛОК, КРЫША.

- ГАРАЖ, САРАЙ, ФОНАРЬ, ГРЯДКА, ЛЕСЕНКА, ТОННЕЛЬ.
-  ВЫСОКИЙ  (НИЗКИЙ)  ДОМ,  ОСТАНОВКА,  ПОЧТА,  ДЕТСКИЙ  САД,

АПТЕКА, СТРОЙКА, ЦИРК, ЗООПАРК, ТЕАТР, МУЗЕЙ.
Название  транспорта:  АВТОБУС,  ТРАМВАЙ,  ПОЕЗД,  ПАРОХОД,  КОРАБЛЬ,

САМОЛЁТ, ВЕРТОЛЁТ, МОТОЦИКЛ, ВЕЛОСИПЕД.
Название  профессий:  ВОСПИТАТЕЛЬ,  НЯНЯ,  ВРАЧ,  ПОВАР,  ШОФЁР,

ДВОРНИК, ПРОДАВЕЦ, СОЛДАТ.
Название орудий труда представителей различных профессий.
Названия  праздников:  НОВЫЙ  ГОД,  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА,  8

МАРТА, ДЕНЬПОБЕДЫ.
- ОВОЩИ, названия овощей.
- ФРУКТЫ, название фруктов.
- САД, ОГОРОД.
- ДЕРЕВО (ДЕРЕВЬЯ), КУСТ, ТРАВА, ЦВЕТЫ (ЦВЕТОК), ЛИСТЬЯ.
Название насекомых: НАСЕКОМЫЕ, ПЧЕЛА, КОМАР, КУЗНЕЧИК, СТРЕКОЗА,

БОЖЬЯ КОРОВКА.
Название пресмыкающихся: ЛЯГУШКА, ЧЕРЕПАХА, ЯЩЕРИЦА, ЗМЕЯ.
- ПТИЦЫ, ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, названия домашних

и диких (лесных) животных и птиц.
Названия времн года: ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО.
Слова,  описывающие  состояние  погоды  и  природные  явления:  ЛИСТОПАД,

ТУМАН,  МЕТЕЛЬ,  ЛЁД,  СОСУЛЬКИ,  КАПЕЛЬ,  ЛЕДОХОД,  ПРОТАЛИНЫ,  РУЧЕЙ,
ПОЧКИ, ГНЕЗДО, МОЛНИЯ, РАДУГА.

Название  действий:  САЖАЕТ,  СОБИРАЕТ,  ЧИСТИТ,  СГРЕБАЕТ,  РАСТЁТ,
КУПАЕТСЯ, КАТАЕТСЯ НА, РАБОТАЕТ, ВАРИТ, ПЛАВАЕТ, НЕ ПЛАВАЕТ, ТОНЕТ,
НЕ ТОНЕТ, ПАДАЕТ.

- ОЩУПАЙ, ПОНЮХАЙ, ПОПРОБУЙ, УГАДАЙ, ПОСМОТРИ.
(Глаголы используются в единственном и множественном числе).
- УТРО, ДЕНЬ, ВЕЧЕР, НОЧЬ.
- СЕГОДНЯ, ВЧЕРА, ЗАВТРА.
- КАЛЕНДАРЬ, ДНИ НЕДЕЛИ, ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА,
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
-  МЕСЯЦ,  СЕНТЯБРЬ,  ОКТЯБРЬ,  НОЯБРЬ,  ДЕКАБРЬ,  ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ,

МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ,
- ЭКСКУРСИЯ.
Вопросы: КАКОЙ ПО ЦВЕТУ? КАКОЙ ПО ФОРМЕ? КАКОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ?
КАКОЙ ПО ВКУСУ? ГДЕ ЖИВЁТ? ЧТО ЕСТ? КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ
НЕДЕЛИ? ЧТО ДЕЛАЕТ НЯНЯ? и т.п.
Образцы фраз типа: ЛИМОН КИСЛЫЙ, КОНФЕТА СЛАДКАЯ. АВТОБУС ЕДЕТ

ПО ДОРОГЕ. ПАРК ДАЛЕКО. МАГАЗИН БЛИЗКО. ПОВАР ВАРИТ СУП. СЕГОДНЯ
ПРАЗДНИК  НОВЫЙ  ГОД.  ВЧЕРА  БЫЛ  ВТОРНИК.  ЛЕТОМ  ЖАРКО.  РЕБЯТА
КУПАЮТСЯ. ПАДАЕТ СНЕГ и т.п.

Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать  обогащать  представления  детей  о  мире  предметов.  Рассказывать  о

предметах,  необходимых людям в  разных видах деятельности  (игра,  труд,  творчество,
бытовые ситуации).

Расширять  представления  детей  о  предметах  окружающей  обстановки  и  их
качествах (цвет, форма, величина, материал, из которого сделаны, вкус).

Побуждать детей применять разнообразные способы обследования предметов.



Побуждать детей сравнивать предметы по назначению, материалу, цвету, форме,
величине и т.п.

Развивать умение детей ориентироваться
- в помещении группы (класс, раздевалка, лестница, крыльцо);
-  в  помещении  детского  сада  (комнаты  других  групп,  кабинет  врача,  кухня,

прачечная);
- на территории детского сада (гараж, сарай, фонари, спортивные конструкции);
-  в  ближайшей к детскому саду местности  (дома высокие  и  низкие,  автобусная

остановка, магазин, почта, аптека, стройка).
Формировать  у  детей  представления  о  расположении  предметов  и  объектов  в

пространстве (далеко - близко, высоко - низко, рядом, около, слева, справа, в середине).
Ознакомление с социальным миром.
Привлекать внимание детей к явлениям окружающей общественной жизни:
показывать строящиеся дома, различные виды транспорта.
Учить детей соблюдать правила поведения на улице и в общественных местах.
Знакомить  детей  с  различными  профессиями  (воспитатель,  няня,  врач,  шофр,

продавец, повар, дворник).
Обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Знакомить  детей  с  культурными  явлениями  (театр,  цирк,  зоопарк,  музей),  их

атрибутами и правилами поведения в них.
Расширять  представления  детей  о  государственных  праздниках  (Новый  год,  8

Марта, День защитника Отечества, День Победы).
Ознакомление с миром природы.
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать

любознательность.
Формировать  представления  о  чередовании  времн  года  и  их  некоторых

характеристиках (листопад, туман, метель, сосульки, капель, проталины, ледоход, ручей,
почки, гнездо, молния радуга).

Продолжать учить детей наблюдать за погодными изменениями и отражать свои
наблюдения в календаре.

Продолжать формировать у детей представления о деятельности взрослых и детей
в природе в разные сезоны года.

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(время года – растительность – труд и занятия людей).

Знакомить детей с растениями ближайшего окружения: деревьями, кустарниками,
травянистыми растениями.

Познакомить детей с понятиями «сад» и «огород».
Продолжать  расширять  и  уточнять  представления  об  овощах  и  фруктах.  Дать

понятия «овощи», «фрукты».
Расширять представления детей о домашних и диких животных, птицах: где живут,

чем питаются, их повадки.
Дать представление о пресмыкающихся и насекомых.
В  процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления  детей  о

свойствах песка и воды.
Уточнять представление детей о времени суток. Обращать внимание на временные

изменения  путем  наблюдения  и  обсуждения  признаков  разных  временных  отрезков  в
разные сезоны.

Закреплять  умение  правильно  по  смыслу  употреблять  слова,  обозначающие
временные  отношения  (утро,  день,  вечер,  ночь,  вчера,  сегодня,  завтра,  названия  дней
недели, названия месяцев).



Продолжать формировать у детей представление о том, что природу нужно беречь
и охранять.

Проводить с детьми экскурсии в течение года:
- Экскурсии на природу осенью, зимой, весной, летом (в парк, на реку, в лес).
- Экскурсии на объекты в ближайшей к детскому саду местности (в магазин, на

автобусную остановку, по улицам города).
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБЪЕКТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Пятый год обучения

СЛОВАРЬ:  (В  ДОПОЛНЕНИЕ  К  СЛОВАРЮ  ПРОГРАММЫ  I  –  IV  ГОДОВ
ОБУЧЕНИЯ).

СЛОВАРЬ  ПОНИМАЕМОЙ  И  УПОТРЕБЛЯЕМОЙ  ДЕТЬМИ  РЕЧИ  В
ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ ФОРМАХ.

- ТРАНСПОРТ НАЗЕМНЫЙ, ВОЗДУШНЫЙ, ВОДНЫЙ, названия транспорта..
Названия  бытовых  приборов:  ТЕЛЕВИЗОР,  ХОЛОДИЛЬНИК,  ПЛИТА,

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ, ПЫЛЕСОС, КОМПЬЮТЕР и др.
Названия  инструментов:  МОЛОТОК,  ГВОЗДИ,  ТОПОР,  ПИЛА,  ОТВЁРТКА,

ДРЕЛЬ.
Названия  величины:  БОЛЬШЕ,  МЕНЬШЕ,  ШИРЕ,  УЖЕ,  ВЫШЕ,  НИЖЕ,

ДЛИННЕЕ, КОРОЧЕ.
Названия  материала:  ТКАНЬ  (ИЗ  ТКАНИ),  ДЕРЕВЯННЫЙ  (ИЗ  ДЕРЕВА),

СТЕКЛЯННЫЙ (ИЗ СТЕКЛА), МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ИЗ МЕТАЛЛА), БУМАЖНЫЙ (ИЗ
БУМАГИ), РЕЗИНОВЫЙ (ИЗ РЕЗИНЫ), ПЛАСТМАССОВЫЙ (ИЗ ПЛАСТМАССЫ).

Названия вкуса: КИСЛЫЙ, СЛАДКИЙ, СОЛЁНЫЙ, ГОРЬКИЙ.
Названия  пространственных  отношений:  РЯДОМ,  ОКОЛО,  СЛЕВА,  СПРАВА,

НАЛЕВО, НАПРАВО, В СЕРЕДИНЕ, ВЫСОКО, НИЗКО, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, ВПЕРЕДИ,
СЗАДИ.

Название помещений в квартире: КОМНАТА, КУХНЯ, СТОЛОВАЯ, СПАЛЬНЯ,
ДЕТСКАЯ, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ, ПРИХОЖАЯ, КОРИДОР, БАЛКОН.

-  ГОРОД,  ДЕРЕВНЯ,  названия  достопримечательностей  и  учреждений
(СТАДИОН, БОЛЬНИЦА, ПАМЯТНИК, ХРАМ и др.).

Адреса  детей:  МОЙ  АДРЕС,  название  населнного  пункта,  УЛИЦА,  ДОМ,
КВАРТИРА.

Полные имена детей: АНАСТАСИЯ и т.п.
Имена и отчества взрослых.
Фамилии детей и взрослых.
-  СЕМЬЯ,  ДЕТИ,  РЕБЁНОК,  ВЗРОСЛЫЕ,  РОДИТЕЛИ,  СЫН,  ДОЧКА (ДОЧЬ),

БРАТ, СЕСТРА, ВНУК, ВНУЧКА.
- ШКОЛА, КЛАСС, УЧИТЕЛЬ, УЧЕНИК.
Название  учебных  предметов,  школьных  принадлежностей  и  предметов

обихода:
ЧАСЫ, КАЛЕНДАРЬ, ГРАДУСНИК, БУКВА, ЦИФРА, КАРТА (план местности),

ДОСКА, МЕЛ, ПАРТА, РАНЕЦ, ТЕТРАДЬ, РУЧКА, ЛИНЕЙКА, ПЕНАЛ.
Название профессий: ПРОФЕССИЯ, УЧИТЕЛЬ, ЗАВЕДУЮЩАЯ, ПАРИКМАХЕР,

СТРОИТЕЛЬ,  ХУДОЖНИК,  МУЗЫКАНТ,  ФОТОГРАФ,  ВОЕННЫЙ,  ПОЖАРНЫЙ,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПРАЧКА, ПОРТНИХА, МЕДСЕСТРА, РАБОЧИЙ.

Название орудий труда представителей различных профессий.
- СТРАНА, РОССИЯ, МОСКВА, СТОЛИЦА.
Названия  праздников:  НОВЫЙ  ГОД,  ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА,  8

МАРТА, ДЕНЬ ПОБЕДЫ, ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ, РОЖДЕСТВО.



-  ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ,  РАКЕТА,  КОСМОС,  КОСМОНАВТ,  ЮРИЙ
ГАГАРИН.

- АРМИЯ, СОЛДАТ, МОРЯК, ЛЁТЧИК.
Названия животных разных климатических зон: БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, ПИНГВИН,

ЖИРАФ, ЗЕБРА, ЛЕВ, ТИГР, ОБЕЗЬЯНА, КРОКОДИЛ, БЕГЕМОТ и
др.
Названия птиц: ВОРОБЕЙ, СНЕГИРЬ, СИНИЦА, ВОРОНА, СОРОКА, ГОЛУБЬ,

ЛАСТОЧКА, ГРАЧ, ДЯТЕЛ.
Названия  детнышей  животных  и  птиц:  ЩЕНОК,  КОТЁНОК,  МЕДВЕЖОНОК,

УТЁНОК, ЦЫПЛЁНОК, ПТЕНЕЦ (ПТЕНЦЫ) и т.п.
Названия  жилищ животных,  птиц,  насекомых:  САРАЙ,  КОНУРА,  КОНЮШНЯ,

ДУПЛО, НОРА, БЕРЛОГА, ЛОГОВО, МУРАВЕЙНИК, УЛЕЙ, ГНЕЗДО, ПАУТИНА.
- НАСЕКОМЫЕ, МУХА ЛЕТАЕТ. КУЗНЕЧИК ПРЫГАЕТ. МУРАВЕЙ
ПОЛЗАЕТ и т.п.
Названия деревьев: БЕРЁЗА, ДУБ, КЛЕН, КАШТАН, СОСНА, РЯБИНА, СИРЕНЬ,

ЧЕРЁМУХА.
Названия ягод: ЗЕМЛЯНИКА, МАЛИНА, КЛУБНИКА, КРЫЖОВНИК,
СМОРОДИНА, ЧЕРНИКА.
Названия  цветов:  ТЮЛЬПАН,  ЛАНДЫШ,  ПИОН,  РОЗА,  МИМОЗА,

ПОДСНЕЖНИК, АСТРА, РОМАШКА, ИРИС, МАТЬ-И-МАЧЕХА.
Названия плодов: СЕМЕНА, ШИШКИ, ЖЁЛУДИ, ОРЕХИ.
- САД, ОГОРОД, ЛУГ, ЛЕС.
Слова, описывающие состояние погоды, природные и физические явления:
ИНЕЙ,  ГРАД,  РОСА,  СКОЛЬЗКО,  СНЕГ  ЛЕПИТСЯ  (НЕ  ЛЕПИТСЯ),  СВЕТ,

МАГНИТ.
Название  действий:  УЧИТ,  СТРИЖЕТ,  СТИРАЕТ,  ГЛАДИТ,  ШЬЕТ,  ЛЕЧИТ,

РАБОТАЕТ.
Вопросы: ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ? НАЗОВИ АДРЕС. КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ? КАК

ТЕБЯ  ЗОВУТ?  КАК  ЗОВУТ  МАМУ  (ПАПУ,  УЧИТЕЛЯ,  ВОСПИТАТЕЛЯ)?  У  ТЕБЯ
ЕСТЬ БРАТ? КАКОЙ БУДЕТ ПРАЗДНИК? КАК НАЗЫВАЕТСЯ НАША СТРАНА? и т.п.

Образцы  фраз  типа:  Я  ЖИВУ  В  ГОРОДЕ  ….  МОЙ  АДРЕС:  ДЕРЕВНЯ…,
УЛИЦА…, ДОМ…. МЕНЯ ЗОВУТ…. МОЯ ФАМИЛИЯ…. СОЛНЦЕ СВЕТИТ,

СТАЛО ТЕПЛО, СНЕГ ТАЕТ. ЛЕТОМ ЖАРКО, РЕБЯТА КУПАЮТСЯ.
ЛИСТОПАД, ДВОРНИК УБИРАЕТ ЛИСТЬЯ и т.п. НЕЛЬЗЯ ЛОМАТЬ ВЕТКИ,
РВАТЬ ЦВЕТЫ  и  т.д.  НА  ДЕРЕВЬЯХ  ИНЕЙ  –  КРАСИВО  и  т.п.  У  СОБАКИ

ЩЕНОК и т. п.
Ознакомление с предметным окружением.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире:
Развивать  умение  детей  ориентироваться  в  помещении  своего  дома,  своей

квартиры.  Познакомить  с  названием  помещений  (комната,  кухня,  столовая,  спальня,
детская, ванная, туалет, прихожая, коридор, балкон).

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, воздушный, водный).
-  Формировать представления о предметах,  облегчающих труд и быт людей;  об

объектах, создающих комфорт и уют (бытовые приборы, инструменты).
Углублять представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах

и качествах различных материалов (ткань, металл, дерево, бумага, пластмасса, резина).
Расширять  и  обогащать  круг  представлений  детей  о  городе  и  деревне,  их

отличительных особенностях, их достопримечательностях, предприятиях, учреждениях и
т.д.

Познакомить детей с часами.
Расширять  представления  детей  о  календаре,  учить  пользоваться  отрывным

календарм.



Ознакомление с социальным миром.
Формировать у детей интерес к малой Родине и первичные представления о ней.
Учить с детьми их фамилию, полное имя – сво, других детей, имена и отчества

родителей, работников детского сада.
Расширять представления детей о семье.
Знакомить детей с названиями городов, населнных пунктов, в которых они живут, с

домашним адресом. Дать представление о карте местности.
Познакомить детей с названием детского сада.
Формировать первичные представления о школе.
Познакомить детей с учебными принадлежностями и их назначением.
Знакомить со школьными помещениями.
Познакомить с понятиями «учитель», «ученик».
Расширять  знания  детей  о  людях  разных  профессий  (учитель,  заведующая,

парикмахер,  строитель,  художник,  фотограф,  музыкант,  военный,  пожарный,
полицейский, прачка, портниха, медсестра, рабочий).

Формировать представления о стране, е названии, столице, государственном флаге.
Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за страну.

Расширять  представления  детей  о  государственных  праздниках  (День
космонавтики, Рождество, День защиты детей).

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу страну
(солдат, моряк, лтчик).

Побуждать  детей  использовать  полученные  знания  о  нравственных  нормах  и
правилах поведения в повседневной жизни, во взаимоотношениях с детьми и взрослыми.

Продолжать знакомить детей с явлениями общественной и культурной жизни.
Ознакомление с миром природы.
Круглый год вести наблюдения за сезонными изменениями природных явлений,

систематизировать и обобщать представления детей о временах года.
Расширять и углублять представления детей о живой и неживой природе;
знакомить их с жизнью животных и растений.
Расширять  представления  о  жизни  животных  и  птиц,  местах  их  обитания,

детнышах, о том, чем питаются.
Расширять  и  уточнять  знания  детей  о  деревьях,  кустарниках  и  травянистых

растениях (растениях сада, огорода, луга, леса).
Расширять  представления  детей  о  насекомых,  учить  сравнивать  насекомых  по

способу передвижения (летают, прыгают, ползают).
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями,

сезонными изменениями и бытовой жизнью и деятельностью людей.
Воспитывать  в  детях  деятельную  любовь  к  природе,  умение  видеть  красоту

природы, учить заботиться о растениях и животных.
Прививать детям умение культурно вести себя в природе.
Закреплять  умения  детей  передавать  сво  отношение  к  природе  в  рассказах  и

продуктивных видах деятельности.
Организовывать с детьми опытно-экспериментальную деятельность по изучению

свойств воды, снега, льда, песка, магнита, света, тепла и холода.
Познакомить детей с термометром.
Создавать ситуации, в которых дети должны самостоятельно найти орудие, с

помощью  которого  можно  достать  какой-либо  предмет  и  получить  желаемый
результат:

• Сталкивать мяч длинной палкой, лежащей на столе (ребенок должен столкнуть со
стола в корзину мяч, до которого он не может достать рукой).  Задача:  самостоятельно
догадаться взять лежащую на столе палку и столкнуть ею мяч.

• Сталкивать мяч со стола длинной палкой, лежащей на полу около стола. Задача:



ребенок должен самостоятельно догадаться взять палку с пола.
• Сталкивать мяч со стола с помощью подходящей палки. На столе лежит короткая

палка, которой мяч столкнуть нельзя,  а на полу лежит длинная палка.  Задача:  ребенок
должен самостоятельно сделать выбор из двух палок.

• Доставать предметы, находящиеся высоко (игра «Достань кукле шарик»). Задача:
ребенок  должен  догадаться  взять  стул  и  использовать  его,  чтобы  взять  шарик,

лежащий на полке, в шкафу и т. д.
Создавать ситуации, в которых дети должны уметь самостоятельно находить

причину какого-либо явления:
•  Найти  причину  падения  стола.  Ребенок  должен  обследовать  стол  и  найти

отсутствующую ножку.
•  Найти  причину  поломки  машины.  Задача:  дети  должны  самостоятельно

обнаружить отсутствие колеса и найти в коробочке нужную для починки деталь.
Учить детей распределять предметы по группам:
• «Животные - машины». Обобщающие слова не даются.
• «Посуда - одежда». Обобщающие слова не даются.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Глухие дошкольники

Первый год обучения

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ЖИЗНИ В ГРУППЕ И НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учитель-дефектолог,  воспитатели,  няня,  работающие  в  данной  группе,  должны
постоянно п о к а з ы в а т ь  детям образцы речевого общения друг с другом. Дети должны
в и д е т ь  говорящих людей, представлять различные ситуации речевого общения.

Выполняя с детьми необходимые в быту действия (укладывание спать, умывание,
одевание, кормление, построение на прогулку и т. п.), взрослые должны сопровождать их
естественной,  эмоционально  окрашенной  речью  (сообщениями,  вопросами,
побуждениями). Например: Пойдем гулять. Будем мыть руки. Иди ко мне. Сядь. Где стул?
Кто там? Хочешь машину? И т. п.

Необходимо привлекать внимание детей к рассматриванию лица, губам говорящего
(посадить к себе на колени, повернуть ребенка к своему лицу, поднять на руки, обращая
его взор к лицу другого взрослого, и т. п.).

Вызывать у детей интерес к игрушкам, которые тоже «говорят»: к кукле, мишке,
собаке, Буратино и др. (Игрушки здороваются: «Привет», дают детям яблоки, картинки и
т. п.: «На», зовут детей: «Иди, Вова», плачут, прощаются, благодарят и т. д.) Обучая детей
различным  действиям  с  бытовыми  предметами  и  игрушками,  следует  привлекать  их
внимание  к  действиям  с  этими  предметами,  показывать,  называть  их,  передавать  свое
отношение к ним, оценивать реакцию детей. Например: Вот кофта. Дай кофту. Правильно.
Надень кофту. Я помогу. Все. Вот стул. Сядь.

Необходимо  побуждать  детей  давать  ответные  реакции  на  обращение  к  ним:
утвердительное  и  отрицательное  движение  головой,  соответствующий  жест  рукой,
голосовая  реакция,  подражание  речи  взрослого  рефлекторным  артикулированием,
произношением  гласных,  отдельных  звукосочетаний.  Следует  поддерживать
неотнесенный лепет, попытку дать контур слов и т. п. Речевые проявления в соответствии
с возможностями каждого ребенка оцениваются только положительно.



По  мере  научения  детей  целостно  воспринимать  слова,  написанные  печатным
шрифтом  на  табличках  (глобальное  чтение),  необходимо  подкреплять  устную  речь,
обращенную к детям, письменной.

Дети  должны  запомнить  на  табличках  за  год  около  50—70  слов  (названий
предметов  из  разных тематических  групп),  18—20 поручений,  вопросов,  сообщений из
всей  используемой  в  письменной  форме  речи  взрослых  и  пользоваться  этим  объемом
сведений в соответствии с коммуникативной задачей.

По  побуждению  взрослых  дети  должны  выражать  свои  просьбы,  желания,
сообщения,  вопросы  в  первую  очередь  в  форме  устной  речи  (приближенное
проговаривание — от отдельных гласных до контура слова) и показом соответствующей
таблички, выбрав ее из нескольких. Взрослые должны учить детей выполнять различные
предметные действия, включая все пальцы обеих рук:  захватывание крупных и мелких
предметов,  застегивание,  шнуровка,  завязывание  и  развязывание,  лепка,  скручивание,
действие с кнопочной мозаикой. По подражанию взрослым дети выполняют различные
упражнения для развития пальцев, кистей рук (в том числе воспроизводя движения типа
дактилем). Пальцевые движения специально отрабатываются.

Необходимо привлекать внимание детей к различным звуковым сигналам (стук в
дверь, звук падающего предмета, звук самолета, громкий голос, смех, плач и т.  п.). При
этом  взрослым  надо  показывать  образец  с л у ш а н и я  различных  звуков.  В  процессе
пользования детьми слуховым аппаратом взрослые должны следить за его постоянным
ношением, вызывать у детей положительное отношение к нему.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ РЕЧИ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

В процессе  разнообразных действий с натуральными предметами, а затем и их
изображениями  (обыгрывания  игрушек,  группировки  предметов,  соотнесения  их  с
картинками,  перекладывания,  наблюдения за  предметами,  действиями  и  т.  д.)  из  всей
сопровождающей  речи  взрослого  выделять  отдельные  слова  или  словосочетания  для
специальной  отработки  с  детьми  (голосом,  интонацией,  акцентом  на  этих  речевых
единицах). Многократно проговаривать отрабатываемые слова (словосочетания, фразы),
сохраняя у детей интерес к самим предметным действиям.

Побуждать детей к приближенному произнесению изучаемых слов сопряженно и
отраженно  (голосовые  реакции,  артикулирование  беззвучное  и  озвученное,
проговаривание  гласных,  слогов,  контура  слова  и  т.  п.)  при  выполнении  предметных
действий по подражанию.

Учить  детей  подкладывать  таблички  со  словами,  написанными  печатным
шрифтом,  к  соответствующим  предметам  или  картинкам  с  последующим  их
прочитыванием (глобальное чтение).

Уметь  показывать  предмет  или  его  изображение  по  устному  называнию,
подкрепленному  соответствующей  табличкой  (в  дидактических  играх,  естественных  и
специально созданных ситуациях общения).

Находить объект только по устному или только по письменному его обозначению
(табличке) в специальных речевых упражнениях (говори, дай табличку).

Обозначать предмет самостоятельно выбранной табличкой.
Называть  предметы,  действия  (картинки,  игрушки)  словами,  произнесенными

приближенно.
Слухо-зрительно  воспринимать  отрабатываемые  на  занятиях  речевые  средства

общения.
Различать  на  слух  слова,  отработанные  на  занятиях  (с  учетом  индивидуальных

слуховых возможностей детей).
Темы занятий.  I к в а р т а л .  Игрушки. Фрукты. Овощи. Продукты питания. Имена

детей.



II к в а р т а л .  Животные. Посуда. Одежда. Мебель.
I I I  к в а р т а л .  Люди (семья, взрослые в детском саду). Погода. Транспорт. Части

тела. Учебное оборудование.
Словарь и фразеология. В процессе изучения каждой темы предъявляется речевой

материал из программы младшей группы.
О б р а з ц ы  выделения слов для их обработки из речи педагога, сопровождающей

действия с предметами:
Что там? Откроем коробку... Ой! Я покажу! Смотрите!.. Вот!  Это  яблоко. Красивое,

большое,  круглое.  Яблоко.  Говори «яблоко».  Хочешь  яблоко?  Говори:  «Да».  Возьми
яблоко. Тут еще яблоко. Дай яблоко Диме. Ты попроси: «Дай».  Говори: «Дай ябло  ко  ».
На яблоко. Еще посмотрю в коробку  Что там? Вот! Это  гру  ша.   Груша,  Груша желтая
(соотносится  с  цветом).  Хочешь  грушу?  Попроси:  «Дай».  Говори: «Дай  грушу». На
грушу.  Это  яблоко.  Это  груша. (Таблички  прочитываются  детьми,  соотносятся  с
предметами и ставятся в наборное полотно и т. д.)

Тук-тук! Слышу! Тук-тук! Кто там? Привет! Мишка пришел.  Привет-привет. Что
принес? Мишка принес вот что — альбом. Посмотрим. Ой-ой! Кто это? Посмотрите! Это
Дима! Вот какой Ди  ма  . Где Дима? Вот Дима! Покажи Диму! Вот Дима. А где Вова? Нет
Вовы? Посмотрим. Вова! Вот Вова. Покажи Вову. А кто это? Это Дима? Нет! Это Таня.
Вот Таня. (Таблички прочитывают и соотносят с фотографиями.)

Второй год обучения

Программный материал по развитию речи глухих детей на  втором — пятом годах
обучения дается по кварталам.

I квартал
Требования  к  обучению.  Наблюдать  за  производимыми  педагогом  действиями  с

натуральными предметами (обыгрывание игрушек, перекладывание предметов на другое
место, группировка их и т. п.), выполнять эти действия совместно со взрослыми или  по
подражанию.

Называть предметы путем подкладывания к ним табличек с напечатанными словами
или короткими  фразами,  приближенно  устно  сопряженно  или  отраженно  проговаривать
слова  и  фразы  (ребенок дает  голосовую реакцию,  произносит  отдельные гласные  звуки,
подстраивается к образцу видимой артикуляции согласных звуков и т. п.).

Узнавать знакомые предметы по их изображениям (картинки, фотографии, муляжи,
макеты,  чучела,  предметы  лепки,  аппликации  и  т.  п.)  и  называть  эти  предметы
(подкладывание табличек и устное приближенное проговаривание).

Называть знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы на ощупь,
подбирать парные картинки, складывать  разрезные картинки, использовать тематические
лото, игры типа: «Что там?», «Что у Вовы?», «У кого есть?» и т. п.).

Называть предметы, действия, качества в процессе выполнения речевых упражнений.
Выполнять поручения или отвечать на вопросы: Что это? Где мяч? Тут (там). У кого машина?
Какой шар? Что делает?

Самостоятельно выяснять названия предметов путем постановки вопросов: Что это? Кто
это?

Узнавать знакомые слова в подписях к картинкам в книгах (книжках-самоделках).
Глобальное чтение знакомых слов в вопросах, поручениях, сообщениях.

Выполнять упражнения для пальцев (типа воспроизведения дактильных знаков).
Темы занятий. Игрушки. Продукты питания. Овощи и фрукты. Одежда и обувь. Части

тела. Семья. Животные. Растения. Помещения детского сада. Посуда. Мебель. Времена года.
Учебные принадлежности.



С л о в а р ь  (употребление слов в сообщениях, вопросах, понимание поручений и
их выполнение): делай (так), иди, сядь, встань, беги, прыгай, возьми, дай, смотри, слушай,
говори,  положи,  поставь,  убери,  спи,  ешь,  пей,  вымой,  вытри,  надень,  сними,  открой,
закрой, лови, не плачь, не шали, не мешай, играй, покорми, кати, идет, сидит, ест, болит,
спит, лежит, упал, поймал, играет, гуляет,  да, нет, можно, нельзя, хорошо, плохо, верно,
неверно, спасибо, привет, пока, все, снова, еще, тут, там, вот, мяч, мишка, кукла, кубики,
юла,  пирамида,  зайка,  машина,  рыба,  совок,  ведро,  лопата,  самолет,  суп,  каша,  хлеб,
молоко,  конфеты,  печенье,  сыр,  масло,  яйцо,  яблоко,  груша,  слива,  морковь,  огурец,
капуста,. кофта, платье, штаны, трусы, майка, туфли, пальто, шапка, голова, живот, спина,
руки,  ноги,  папа,  мама,  тетя,  кошка,  корова,  лошадь,  петух,  утка,  лиса,  волк,  дерево,
цветы, туалет, спальня, группа, чашка, ложка, тарелка, стол, стул, шкаф, кровать, осень,
зима, листья, ветер, дождь, снег, бумага, карандаш, наушники, аппарат, микрофон.

IIквартал
Требования к обучению. Выполнять действия с предметами и их изображениями по

словесной инструкции (глагол в повелительном наклонении) и по образцу с использованием
глагола делай (так).

Называть  предметы  и  их  изображения  (выбор  таблички,  приближенное  устное
проговаривание).

Закреплять новые слова и фразы в дидактической игре.
Проводить  речевые  упражнения  с  целью  дифференциации  значений  целых  фраз:

вопросов и ответов (сообщений), поручений и сообщений о выполнении.
Глобально читать знакомые слова в подписях к картинкам (по книжкам-самоделкам).
Описывать сюжетные картинки двумя-тремя фразами.
Самостоятельно задавать вопросы типа: Что это? Кто это?  Где лежит? (стоит)? Чей

шарф?
Упражнения для пальцев (типа сочетания двух-трех дактилем).
Темы занятий. Люди, Участок, игровая площадка. Одежда и  обувь. Времена года.

Предметы гигиены. Части тела. Праздники и развлечения. Магазин, рынок. Жилище и его
убранство. Учебные принадлежности. Цвет, форма, величина. (Повторяются также темы I
квартала.)

С л о в а р ь  (понимать и употреблять слова в сообщениях, вопросах, побуждениях,
поручениях): постройтесь,  попроси, помоги,  включи, выключи, дал, петь, плясать, поливать,
чистить, тает, светит, пьет, смеется, толкнул, устал, взял, рисует, лепи, покажи, измерь, наклей,
построй, бабушка, дедушка, дядя, мальчик, девочка, горка, санки, ком, баба (снежная), двор,
шарф, валенки, варежки, платок, солнце, весна, вода, мыло, полотенце, глаза, рот, нос, уши,
праздник, елка, флаг, магазин, рынок, лампа, ковер, клей, кисточка, краска, глина, красный,
зеленый, синий, желтый, большой, маленький, круглый, квадратный, кубик, шар, сколько,
столько,  больше,  меньше,  равно,  сравни,  быстро,  медленно,  красиво,  некрасиво,  наверху,
какой?, что делает?.

III квартал
Требования к обучению. Понимать и выполнять поручения по устной и письменной

инструкции (с включением глаголов в повелительном наклонении). Отвечать на вопросы
целой фразой. Понимать и самостоятельно продуцировать сообщения.

Передавать  поручения  друг  другу.  Употреблять  в  речи  вопросительные
предложения типа: Чей папа? Где Вова? Что делает Ира? У кого мишка?

Составлять подписи к картинкам путем выбора слов на табличках.
Глобально читать знакомые слова и фразы в книге. Складывать имена детей из

разрезной азбуки. Уметь писать имена детей печатными буквами.
Составлять описание сюжетной картинки двумя-тремя фразами.



Выполнять  упражнения  для  пальцев  (сочетания  нескольких  дактилем  по
подражанию учителю).

Темы занятий (повторение тем I и II кварталов). Времена года. Профессии людей.
Развлечения.

С л о в а р ь  (употреблять  все  отработанные  в  течение  года  слова  —  в  вопросах,
побуждениях, сообщениях): весна, тепло, трава, ручей, жук, бабочка, птичка, лето, няня, врач,
повар, шофер, продавец, работает, лечит, продает, растет, летит, катается (качается), качели.

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

Кто это? Что это?
Это мяч (суп, яблоко,  кофта, стул , мама). Это Саша. Это не мяч... , не кукла. . . .
Где мишка? Покажи мишку!  Тут.  Там.  Вот мишка   (туфли, чашка, стол).
Чья шапка? Чье пальто? Чей папа? Пальто — Оли. Шапка —• Алеши. Папа — Олега.
У кого есть  . . . ?         У кого нет... ? Что у Тани?   У Вовы есть альбом. У Тани нет ложки. У

Тани бант.
Что случилось? Мяч упал.  Оля плачет.  Сережа заболел.
Какая кукла? Какой лимон? Кукла большая. Лимон кислый.
Что делает Сережа? Что делают дети? Сережа рисует дом  (катает  машину,  надевает

пальто, моет руки). Дети лепят бабу (поливают цветы, играют).
Как слышишь? Как нарисовал? Я слышу хорошо. Вова нарисовал красиво. Миша

сказал правильно. Собака бежит быстро.
С кем? С чем? Оля играет с куклой. Дети гуляют с тетей. Тетя говорит с мамой.

Третий год обучения

 I квартал
Требования  к  обучению.  Выбирать  заданные  предметы  или  их  изображения  из

общей группы, размещать их в указанных местах; называть предметы, действия, качества.
Подкладывать  таблички,  приближенно  устно  проговаривать,  выборочно  дактилировать
короткие слова по подражанию; аналитически (дактильно) читать короткие слова.

Понимать и выполнять поручения, данные в устно-дактильной форме, сообщать о
выполненном действии в устной и дактильной форме. Отвечать на вопросы в устной и
дактильной форме.

Аналитически (дактильно) читать короткие тексты по книге (подписи к картинкам
из 2—4 предложений).

Составлять  короткие  рассказы  (3—4  предложения)  по  сюжетной  картинке  (из
знакомых слов). Выборочно дактилировать заданные слова.

Драматизировать короткие рассказы (3—4  предложения).
Подбирать картинки к прочитанному тексту (3—4 предложения).
Выкладывать из разрезной азбуки подписи  к картинкам.
Темы занятий. Повторяются темы I квартала второго года обучения.
С л о в а р ь .  Повторяется  весь  словарь  первого  и  второго  года  обучения.

Расширение  словаря  происходит  за  счет  увеличения  количества  форм  знакомых  слов
(например,  употребление  глаголов  в  изъявительном  наклонении,  в  настоящем  и
прошедшем времени—ест, ел, ем и т. д., употребление существительных в единственном
и множественном  числе  и  т.  п.), за  счет  увеличения  количества  предметов  в  каждой
тематической группе, за счет включения в словарь обобщающих слов (игрушки, посуда,
мебель, овощи, фрукты, животные). Словарь увеличивается до 400 слов.

II квартал



Требования  к  обучению.  Использовать  устную,  устно-дактильную,  письменную
формы  речи  для  выражения  различных  коммуникативных  намерений  (вопросы,
побуждения,  сообщения,  отрицания)  при  проведении  дидактических  игр,  речевых
упражнений, в конкретных речевых ситуациях.

Усваивать целые фразы разговорного типа без членения их на отдельные слова: Как
тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? Сколько тебе лет? (вопросы и ответы).

Уметь писать печатными буквами данные о себе (возраст, фамилия, имя, адрес).
Читать  тексты  по  книге  с  драматизацией  прочитанного  и  подбором  картинок

(объем текста 3—4 предложения).
Составлять короткие рассказы (3—4 предложения) о событиях дома, на прогулке,

в группе.
Темы занятий. Повторяются темы II квартала второго года обучения.
Словарь  по указанным тематическим группам расширяется  за  счет  увеличения

количества  названий  действий,  качеств,  пространственного  расположения  предметов
(прилагательные, наречия,  глаголы в разных формах). Объем словаря к концу квартала
увеличивается до 450 слов.

III квартал
Требования к обучению. Воспринимать связный рассказ педагога на определенную

тему (слухо-зрительное восприятие текста из 3—4 фраз с выборочным дактилированием
слов).

Проводить короткие беседы (2—3 тематически связанных вопроса) в форме вопрос
— ответ на заданную тему.

Употреблять  в  речи вопросы:  Что это? Кто это? Как называется? Где живет? Где
растет? Кто дал? Где работает? Что делает? Какого цвета? Какой формы?

Узнавать предметы по их описанию (описание из 3—4 предложений).
Читать короткий рассказ (аналитическое чтение).
Записывать  названия  знакомых  предметов  одной  тематической  группы  (5—б

слов).
Темы занятий. Повторяются темы III квартала второго года обучения.
С л о в а р ь .  Повторяется  весь  ранее  усвоенный  словарь.  Увеличение  объема

словаря идет за счет детализации и уточнения отдельных действий (работает — строит —
выкладывает стены дома, надевает — застегивает — завязывает и т. п.). Общий объем сло-
варя — 500 слов.

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

Кто это? Что это? Назови игрушки.  
Сережа, Ваня, Дима — это мальчики. Мебель — это стол, стул, шкаф. Игрушки —

это мишка, кукла.
Оля — не кукла, Оля — девочка.
Где мама, книга, туфли? Мама дома (на работе, в магазине...). Книга на столе (в

шкафу). Туфли на полу (в шкафу).
Чей брат? Чья шапка? Это мой брат (моя шапка), твоя кофта.
У кого взял, попросил... ? Петя (я, ты) взял карандаш у Тани.
Что случилось? Миша уронил чашку. Снег растаял.
Какая слива? Слива синяя, овальная, сладкая.
Что делает и чем? Петя поливает цветы водой. Саша копает снег лопатой.
Как делает, как сделал (а, и)? Витя (я, ты) нарисовал аккуратно. На улице холодно.

В зале было темно.
С кем? С чем... ? Мама с сыном идет в детский сад. Бабушка,
с сумкой пошла в магазин.



Четвертый год обучения

I квартал
Требования  к  обучению.  Употреблять  в  речи вопросительные,  побудительные и

отрицательные  предложения  в  соответствии  с  коммуникативными  задачами  в  устной,
устно-дактильной, письменной (выбор таблички, запись отдельных слов) формах речи.

Выражать отношение к игре, к заданию, к событию. Уметь оценивать выполнение
заданий

Составлять  описание  на  заданную  тему  (погода,  режим дня,  праздник,  завтрак,
обед,  ужин),  по сюжетной картинке  (5—7 предложений)  в  устной и устно-дактильной
форме речи.

Читать  текст,  драматизировать  его,  подбирать  картинки  по  содержанию,  делать
зарисовки содержания (5—10 предложений).

Составлять рассказ на заданную тему из рассыпного текста (3—5 предложений).
Читать наизусть короткие стихотворения на знакомые темы (с соблюдением всех

требований к произношению).
Угадывать предметы по описанию (из 3—4 предложений).
Уметь дифференцировать значения слов, близких по содержанию или звучанию, в

специальных речевых упражнениях.
Записывать слова в словарики по тематическим группам.
Темы занятий. Ведется работа по 25 основным темам, включенным в программу

четырех лет обучения.
Словарь.  Из  общего  словаря  используются  все  необходимые  по  содержанию

деятельности слова. Объем словаря для усвоения — около 1000 слов.

II квартал
Требования  к  обучению.  Самостоятельно  употреблять  в  речи  необходимые  по

ситуации  высказывания  (вопросы,  побуждения,  сообщения,  отрицания).  Варьировать
высказывания  (например:  Я  уже  не  болею.  Я  выздоровела.  Кукла  хочет  есть.  Кукла
голодна).

Уточнять значения слов в процессе их сопоставления — в связной речи, в конкретной
ситуации в условиях деятельности:  Вова  уронил лопату. Лопата упала (уронил — упала,
положил — лежит, повесил — висит, поставил — стоит, кормит — ест и т. п.).

Уточнять  значения  слов  разной  меры обобщенности  в  ходе  их  сопоставления  в
связной речи (Мишка, машина... — игрушки. Лиса, волк, корова, собака — животные. Лиса,
волк — дикие животные. Корова, свинья — домашние животные).

Читать  текст  по книге  (со  знакомым содержанием и словесным  оформлением)  и
составлять  развернутый  его  пересказ  с  добавлением  предшествующих  и  последующих
событий.

Темы занятий. Ранее изученные темы делятся на подтемы (времена года — зимние
месяцы,  весенние  месяцы;  праздники  и  развлечения—  новогодняя  елка,  зимние
развлечения детей и т. п.).

Словарь. Из общего словаря, рассчитанного на четыре года обучения, намечается для
усвоения 1200—1300 слов.

III квартал
Требования к обучению. Самостоятельно составлять рассказ  из 5—7 предложений о

событиях в группе, дома, на улице.
Составлять описание предметов с использованием прилагательных, необходимых для

раскрытия свойств и качеств предмета (цвет, форма, величина, материал, качество и т. п.).



Читать  текст  по  книге  с  выделением  героя  рассказа  (О  ком  говорится?  О  ком
написано? О ком читал?) и описанием его деятельности (Что он делает? Когда он что-то
делал? Где? С кем? Зачем? Почему?).

Уметь  записывать  заданные слова печатными буквами (Напиши весенние месяцы.
Напиши, кто есть в семье. Напиши, что стоит на полке и т. д.).

Передавать поручения через третье лицо (Скажи Саше, чтобы полил цветок. Попроси
Сашу принести воды и т. д.).

Темы занятий. Работа ведется в пределах тем, предусмотренных программой на четыре
года обучения.

Словарь. Из общего словаря для активного использования намечается до 1500 слов.

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

Кто, что это? Назови  ....         Какие   (каких) ты знаешь...? Корова,  собака, кошка — это
домашние животные. Овощи — это лук, морковь,  огурец...  .  Конфеты —это не фрукты.
Мальчика зовут Вова, зовут не Вова, а Сережа. Я не Оля, я — Сережа.

Где лежит (стоит, живет, растет)? Медведь живет в лесу. Шкаф стоит около окна. Гриб
растет под елкой.

Чей?  Чья?  Чье?  Чьи? Сашина  мама  пришла.  На  снегу  есть  птичьи следы. Мои
варежки порвались.

У кого? У чего? У дома высокая труба. У собаки четыре лапы. У стула мягкое сиденье.
У пальто два кармана.

Что случилось? У Саши (у меня, у тебя...) выпал зуб. У Оли  болит палец. Цветы
завяли.

Какой аквариум? Какой дом? Аквариум большой, круглый, из  стекла. Дом новый,
двухэтажный, кирпичный.

Что делает и кому? Мальчик помогает девочке. Дети подарили цветы маме.
Как делает (ют)? Как было? Сережа говорит громко (слитно).  Дети играют дружно

(весело, интересно). Мне было больно (страшно, весело, смешно).
С кем? С чем? Кем? Чем? Дети играют с собакой. Мама работает учительницей.

Папа поздравил с праздником. Бабушка гладит утюгом.

Пятый год обучения
I квартал
Требования к обучению. Использовать речь в трех формах (устную, устно-дактильную,

письменную)  в  соответствии  с  назначением  каждой  формы:  устная  речь  —  в
непосредственном  общении  на  основе  хорошо  усвоенного  речевого  материала;  устно-
дактильная речь — при использовании развернутых высказываний или употреблении новых
и сложных по структуре  слов;  письменная  речь  — при написании рассказов,  с  целью
записи новых слов и выражений.

Составлять описание (в устной и устно-дактильной форме)  сюжетных картинок с
указанием первого и последующего планов  расположения предметов и действующих лиц
(объем — до 10 предложений)*

Уметь  составлять  рассказ  из  разрезного  текста  на  знакомую  тему из  отдельных
предложений, записанных на табличках.

Угадывать предметы по их описанию.
Выполнять  различные  поручения  по письменной инструкции.
Выражать  в  речи  отношение  к  разным  видам  деятельности  (Я  люблю...  .  Мне

нравится... . Мне легко (трудно)... . Я умею, знаю (забыл).... . Не понимаю... .).
Заучивать  наизусть  проработанный  по  книге  стихотворный  текст  (1—2

четверостишия).



Темы  занятий.  На  выбор  любые  подтемы  из  числа  25  тем  трех  лет  обучения
(например: город — улица — транспорт — магазины и т. п.).

Словарь. Из общего словаря для активного употребления в речи отбирается около
2000 слов.

II квартал
Требования к обучению. Использовать все типы высказываний с необходимым по

содержанию словарем в соответствии с коммуникативными задачами (выражение просьб,
желаний, вопросов, приказаний, запрещений, отрицаний, сомнений и пр.).

Уметь различать жанр (рассказ, сказка, стихотворение, загадка).
Уточнять  значения  слов,  близких  по  смыслу  или  звучанию  (наклеить—  склеить,

нарисовать — заштриховать, привезти — принести и т. д.).
Подбирать слова противоположного значения (добрый — злой, высоко — низко,

трудно — легко) и употреблять их в речи.
Составлять  описание  сюжетной  картины  с  соблюдением  элементарного  плана

(Когда и где это было? Расскажи все о детях).
Записывать новые слова — названия дней недели.
Отвечать на вопросы в виде связного рассказа (Что ты делаешь в группе утром?

Как ты провел воскресенье? Как ты помогаешь маме? Что ты будешь делать в школе?).
Темы  занятий.  Ранее  изученные  темы  подразделяются  на  подтемы  (профессии

людей — что делает продавец, что делает шофер и т. д.; детский сад — описание группы,
развлечения детей, праздник в детском саду и т. д.).

Словарь.  Используется  весь  словарь,  предусмотренный  программой.  Активно
используется в речи словарь в пределах 2000— 2500 слов.

III квартал
Требования к обучению. Самостоятельно употреблять в речи (в разных ее формах)

в конкретных речевых ситуациях все типы высказываний,  предусмотренных на четыре
года обучения.

Составлять  распространенные  высказывания  с  помощью  наводящих  вопросов
(Где? С кем? У кого? Какой? Чей? После чего? Перед чем? От кого? и т. п.).

Варьировать высказывания различных типов (Я сказал Сереже:  иди в группу.  Я
позвал Сережу в группу. Я дал Вове конфету. Я угостил Вову конфетой. Тетя Тома наказала
Витю. Тетя Тома не разрешила Вите играть).

Читать текст с заменой личных местоимений существительными (Кто это — он? У
них — это у кого?).

Выражать  отношения  к  происходящим  событиям  (Пата  недовольна.  Тетя
обрадовалась. Мама огорчилась. Папе приятно. Дети рады. Вова обиделся).

Уметь  составлять  описание  сюжетной  картинки  с  использованием  имеющихся
сведений о природе, о сезонных изменениях.

С помощью педагога выбирать темы беседы или сообщения, используя при этом
нужные слова в соответствующих грамматических формах.

Самостоятельно читать доступные по содержанию рассказы.
Составлять  подробное  описание  событий  из  жизни  детей  в  группе  и  дома  (по

наводящим  вопросам,  зарисовкам,  демонстрации  действий).  Уметь  рассказать  о
культурно-массовых мероприятиях (посещение музеев, детских спектаклей, кинотеатра и
т. д.).

Писать тексты писем и поздравительных открыток.
Темы  занятий.  Проводится  детальная  разработка  всех  намеченных  на  пять  лет

обучения тем. Словарь — 2000—2500 слов.

ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ



Угадай, кто это, что это? Красный, круглый, сочный, растет в огороде — это помидор.
Это не собака, а волк. Коля — это мой брат. Папу зовут Сергей Петрович. Сергей Петрович
— это мой папа.

Где? Куда? Откуда? Я положила книгу на стол.  Книга  лежит на столе.  Я взяла
книгу со стола. Бабушка живет в деревне. Зимой бабушка приехала из деревни. Летом я
поеду в деревню.

Чей? Чья? Чье? Чьи? Это моя сестра (наша учительница). Твой карандаш. Пальто
Вовы, его пальто. Книга Наташи, ее книга.

У кого? У птицы тело покрыто перьями, у собаки шерстью, у рыбы чешуей.  У
кошки — котята, у собаки — щенки, у коровы — теленок.

Что случилось? Дом загорелся,  начался  пожар.  Листья  пожелтели.  У меня кашель
(температура, болит зуб).

Какое платье... ? Платье новое, красивое, синее, в полоску, шелковое, праздничное.
Кому нужен? Птичке нужен корм. Дворнику нужна лопата.
Как? Дети работали дружно. Дети работали с удовольствием.  Мы пойдем в школу с

радостью. Мальчик читает книгу с интересом. Вова ел без аппетита.
О ком? О чем? Девочка прочитала  книгу о животных.  Дети,  скучают о маме. Я

забыла о письме.
Слабослышащие, позднооглохшие и дети с КИ

Первый год обучения

Учить  детей  понимать  слова  в  устной  форме  на  основе  слухо-зрительного
восприятия:

- в ситуации общения лепетные слова:
ЛЯЛЯ  (кукла,  маленький  ребенок),  ПРР  (лошадка,  ослик),  ПИ-ПИ-ПИ  (птичка,

цыплята),  АВ-АВ (собака).  УУУ (поезд),  МЯУ (кошка),  ВВВВ (самолет),  МУ (корова),
ТА-ТА-ТА (барабан), МЕ (коза), КО-КО-КО курица, ФФФ (ежик), БО-БО (больно, болит),
БАЙ-БАЙ (спи).

- свои имена и имена товарищей по группе;
- имена педагога, воспитателей и няни. Имена даются в сочетании со словом ТЁТЯ.
Выбор осуществляется из 2-х.
- слова МАМА, ПАПА (различение каждого слова производить в паре с именами

детей);
-  названия  игрушек:  МЯЧ,  ЮЛА,  ДОМ,  МИШКА,  ЛОПАТА,  КУБИК,  РЫБА,

УТКА, ФЛАГ, ШАР, ЁЛКА, САНКИ, ПИРАМИДА, МАШИНА, БАБА (снежная); (выбор
из 2-х, затем из 4-х, в конце года – из 6 названий);

- названия действий в ситуации: ВСТАНЬТЕ, СЯДЬТЕ, БЕГИТЕ, ИДИТЕ, СПИТЕ,
ПРЫГАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ;
- названия цвета: КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ;
- названия величины: БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ;
- слова: ПРИВЕТ, ХОРОШО, ПЛОХО (о поведении), ПОКА, ВСЁ, ДА, НЕТ, ТАМ,

ТУТ;
-  названия  одежды  в  ситуации:  ПЛАТЬЕ,  ФУТБОЛКА,  ШТАНЫ,  ТУФЛИ,

КОФТА,  САПОГИ,  ТРУСЫ,  КОЛГОТКИ,  НОСКИ,  ПЛАТОК,  КУРТКА,  ШАПКА,
ШАРФ, ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ;

- названия частей лица и тела в ситуации: РУКИ, НОГИ, ГЛАЗА, РОТ, НОС, УIIIИ;
- названия мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, КРОВАТЬ;
- названия пищи в ситуации: СУП. ХЛЕБ, МОЛОКО;
- названия посуды в ситуации: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ;
Дети  проговаривают вслед за  педагогом и  воспитателем  весь  речевой  материал

занятий (к концу года).



3. Обучение произнесению слов.
Обучение произношению осуществляется на основе слухо-зрительного восприятия

и последовательного и систематического пользования фонетической ритмикой.
Учить детей:
- гулить и лепетать: ааа, папапа, аба, мамама и пр.;
- сочетать произношение с движениями рук, ног, туловища;
- плавно дуть на легкие предметы (на гладкой поверхности);
-  называть  в  лепетной  форме  реальные  предметы,  игрушки,  картинки:  ЛЯЛЯ

(допустимо произнесение А-А), ПРР (лошадка,  звучание производится путем дрожания
губ), ПИПИ-ПИ (птичка, цыплята,  допустимо: П-П-П), АВ-АВ (собака),  У-У-У (поезд),
МЯУ (кошка, допустимо МАУ), ВВВ (самолет, допустимо ФФФ), МУ (корова), ТА-ТА-
ТА (барабан), МЕ (коза, допустимо Э), КО-КО-КО (курица, допустимо О-О-О), БАЙ-БАЙ
(спи, допустимо ПА-ПА), ФФФ (ежик), БО-БО (больно, допустимо ПО-ПО);

-  называть  предметы  в  усеченной  и  полной  формах,  допуская  замены  звуков:
МАМА, ПАПА, ТЁТЯ (допустимо ОА, ТОТА), ДОМ (допустимо ОМ, ТО, ТОМ), ЮЛА
(допустимо А, УА), МЯЧ (допустимо МА, МАСЬ), УТКА (допустимо УА, УТА, УТЯ).

-  произносить  (допустимо в усеченной форме и приближенно)  слова:  ВСЁ,  ДА,
НЕТ, ТАМ, ТУТ.

Из  перечисленных  слов  только  МАМА  и  ПАПА  являются  обязательными  для
самостоятельного  произношения;  остальные слова  дети  должны уметь  произносить  по
подражанию, вслед за педагогом.

ФОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Обучение глобальному (нерасчлененному) восприятию письменной формы речи.
Учить  детей  воспринимать  и  различать  письменные  таблички;  соотносить  их  с

реальными предметами, картинками с их изображением,  рисунками педагогов, и самих
детей, действиями. Ориентироваться на табличку как на сигнал к действию.

- собственное имя и имена всех детей группы;
- слова МАМА, ПАПА, ТЁТЯ, ДЯДЯ;
- имена работников группы в словосочетании ТЁТЯ (имя педагога,  воспитателя,

няни);
- названия предметов слухового оборудования: АППАРАТ, НАУШНИКИ;
-  названия  игрушек:  МЯЧ,  ЮЛА,  ДОМ,  МИШКА,  ЛОПАТА,  КУБИК,  РЫБА,

УТКА, ФЛАГ, ШАР, ЁЛКА, САНКИ, ПИРАМИДА, МАШИНА, БАБА;
-  названия  действий  (глаголы  в  повелительном  наклонении):  ВСТАНЬ,  СЯДЬ,

ИДИ, БЕГИ, ПРЫГАЙ, СПИ, СТОЙ, ЕШЬ, ПЕЙ, НАДЕНЬ, СНИМИ, ДАЙ, ВОЗЬМИ,
СЛУШАЙ;

- слова, связанные с нормами поведения и оценки: ХОРОШО, ВЕРНО, ТУТ, ТАМ,
ПРИВЕТ, ПОКА, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, СПАСИБО; ПЛОХО (относится  только к оценке
поведения, а не к оценке результатов деятельности ребенка).

- названия одежды: ПЛАТЬЕ, ФУТБОЛКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, КОФТА, САПОГИ,
ТРУСЫ, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, КУРТКА, ШАПКА, ШАРФ, ВАЛЕНКИ,
ВАРЕЖКИ;
- названия частей лица и тела:  РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ,

НОС, УШИ;
- названия пищи: СУП. ХЛЕБ, МОЛОКО;
- названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАШКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ;
- слова: МЫЛО, ПОЛОТЕНЦЕ (в ситуации умывания), ВОДА;
- названия мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, КРОВАТЬ;
- названия действий, происходящих в настоящий момент (глаголы в изъявительном

наклонении):  УПАЛ,  БЕЖИТ,  ПЛАЧЕТ,  СПИТ,  ИДЁТ,  ЕСТ,  СТОИТ,  ПРЫГАЕТ,
СИДИТ, СЛУШАЕТ.

Учить детей понимать в соответствующих ситуациях



- слова: ЗАЛ, ТУАЛЕТ;
- слова: ДОЖДЬ, СНЕГ, СОЛНЫШКО (СОЛНЦЕ), ВЕТЕР, ТЕПЛО, ХОЛОДНО;
- словосочетания:  НАДЕНЬ АППАРАТ, СНИМИ АППАРАТ, ИДИ(те)  ГУЛЯТЬ,

ИДИ(те)  В  ЗАЛ,  ИДИ(те)  СПАТЬ,  ЗАСУЧИТЕ  РУКАВА,  ТЁТЯ  ГАЛЯ  (СВЕТА,
НАТАША, КАТЯ).

2. Обучение аналитическому восприятию письменной формы речи.

Второй год обучения

Учить детей:
- сличать между собой крупные печатные буквы (выбор из 2-х), не называя их;
постепенно попарно сличаются все буквы алфавита:
- складывать по табличке знакомые слова при условии, что взрослый держит палец

ребенка на той букве, которую тот должен выбрать, и постепенно передвигает палец от
буквы к букве (таким образом, обеспечивая последовательность в складывании слова);

- складывать по табличке знакомые короткие слова при условии, что ребенок сам
держит палец на той букве, которую надо выбрать первой, второй, третьей и т.д.. Буквы не
называются.  После  складывания  слова  дети  произносят  его  целиком  38опряжено  и
отраженно на основе слухо-зрительного восприятия.

Дети могут складывать из разрезной азбуки (указанными выше способами)
слова:

ПАПА,  МАМА,  свое  имя,  ТЁТЯ,  МЯЧ,  ЮЛА,  ДОМ,  МИШКА,  РЫБА,  УТКА,
УШИ, РОТ, СУП.

Свое  понимание  значений  знакомых слов,  воспринятых  в  письменной  или
устной форме (и при различении, и при опознавании), а также сложенных из букв
разрезной азбуки, дети проявляют разными способами:

- находят соответствующий предмет;
- рисуют или лепят его изображение, делают аппликацию или постройку;
- выполняют сами или с помощью игрушек соответствующее слову действие.
Взрослые не вносят в  работы детей никаких поправок,  не  делают никаких

замечаний,  но  выражают  удовольствие  или  радостное  изумление  ('Какая  мяу!
Молодец:

тут мяу, слепил мяу, замечательная мяу!).

Третий год обучения

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
1. Обучение восприятию устной речи.
Учить детей понимать в устной форме весь речевой материал, указанный в данной

программе и в программе 1 года обучения.  Материал обиходно-разговорной речи дети
понимают вне ситуации остальные слова, словосочетания и фразы - в пределе ситуации,
например, в ситуации игры, изобразительной деятельности, прогулки и т.п.

Систематически  формировать у  детей  слухо-зрительные  образы слов.  Дети
актуализируют  свои  представления  о  словах,  словосочетаниях,  фразах  в
деятельности:

- выполняют действия сами или с помощью игрушек;
-  перевоплощаются  в  действующее  лицо,  о  котором  говорится  в  высказывании

взрослого или товарища, и имитируют его движение и поведение;
- показывают (приносят) нужный предмет (картинку);
-  воспроизводят  содержание  высказывания,  воспринятого  слухо-зрительно,  в

рисунке, лепке, аппликации, конструировании.



2. Обучение произнесению слов и фраз Обучение произношению происходит на
основе слухо-зрительного восприятия речи, сопряженного и отраженного произношения
при  постоянном  проведении  фонетической  ритмики  и  подражании  произношению
взрослых во время специальных занятий и других режимных моментов.

В течение всего года систематически проводить работу по вызыванию у детей во
время  фонетической  ритмики  звуков  речи:  гласных и  согласных.  Звуки  вызываются  в
составе слогов.

Речь  взрослых  должна  быть  слитной,  с  нормально  выраженным  ударением,  с
соблюдением всех ном орфоэпии и естественного темпа.

Развивать речевое дыхание.  Для формирования длительного,  определенной силы
выдоха используются специальные игровые дыхательные упражнения: сдувание со стола
комочков ваты, выдувание мыльных пузырей, задувание свечи и др.

Систематически  формировать  у  детей  речедвигательные  образы  слов.  Все
произносимые слова и фразы дети должны уметь представить в виде:

- какого-либо действия, выполненного им самим или с помощью игрушки;
- рисунка, лепки, аппликации, конструкции;
- принесенного предмета, картинки.
Учить детей:
- произносить знакомый материал сопряженно (за педагогом и воспитателем).
-  произносить  целые  слова,  большинство  слов  дети  могут  воспроизводить

приближенно, часть слов – усеченно;
- произносить слова, соблюдая некоторые формы орфоэпии (безударное О, как А –

собака «сабака», помоги «памаги»);
- пользоваться в речи местоимениями Я, ТЫ.
3. Обучение чтению.
1.  Учить  детей  устно  читать  слова  на  базе  слухо-зрительного  восприятия.

Исходным при обучении является целое слово, хорошо известное детям.
Именование букв не допускается.
Обучение аналитическому чтению проводить по этапам:
а)  'читать"  слово  по  табличке  (находящейся  на  уровне  подбородка  педагога

сопряженно (3-4 раза):
- использовать для чтения палец ребенка (педагог продвигает палец ребенка под

словом);
- синхронно с движением пальца протяжно и замедленно слитно произносить все

слово целиком (без остановки и без членения на какие-либо элементы);
- предлагать ребенку найти данный предмет (картинку, фотографию);
б)  'читать"  слово  отраженно,  сохраняя  ситуацию  предыдущего  этапа.  При

затруднениях ребенка повторять ситуацию первого этапа;
- следить за совпадением движения пальца ребенка под буквами и произнесением

соответствующего звука или слога;
- произносить слово в нормальном темпе;
- предлагать ребенку найти данный предмет;
2. Начинать обучение аналитическому чтению с коротких слов, легких по составу

входящих в них звуков: ПАПА, МАМА, ДОМ, МЯЧ, ТЁТЯ, ДЯДЯ, СУП.
ФОРМИРОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Учить  детей  понимать  слова,  словосочетания  и  фразы  по  табличкам  –  сначала

глобально, со второго полугодия - аналитически.
-  названия  игрушек:  КУКЛА,  МАТРЁШКА,  ПОЕЗД,  ПАРОХОД,  САМОЛЁТ,

ГРИБ, ПЕТУХ, ЗАЙКА, ЛИСА, КОРОВА, ЛОШАДКА, МЫШКА, ВОЛК;
-  слова,  обозначающие  людей:  БАБУЛЯ  (БАБУШКА),  ДЕДУЛЯ  (ДЕДУШКА),

МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА, ТЁТЯ, ДЯДЯ;
- имена детей группы и работников группы в словосочетании со словом ТЁТЯ;



-  названия  одежды:  ПЛАТЬЕ,  ФУТБОЛКА,  ШТАНЫ,  ТУФЛИ,  КОФТА,
БОТИНКИ,

ТРУСЫ, КОЛГОТКИ, НОСКИ, ПЛАТОК, КУРТКА, ШАПКА, ШАРФ, ВАЛЕНКИ,
ВАРЕЖКИ, МАЙКА;
- названия пищи: СУП, ЩИ, БОРЩ, ХЛЕБ, МОЛОКО, ЧАЙ, КОМПОТ, КАША,
КОФЕ, КОТЛЕТА, КАРТОШКА, КАПУСТА, МАКАРОНЫ, ЯБЛОКО,
АПЕЛЬСИН, СОК;
- названия посуды: ТАРЕЛКА, ЧАIIIКА, ЛОЖКА, БЛЮДЦЕ, ВИЛКА;
- названия мебели: СТОЛ, СТУЛ, ШКАФ, ЛАМПА, КРОВАТЬ;
- названия частей лица и тела:  РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ,

НОС, УШИ, РОТ, ЗУБЫ, ЛИЦО, ВОЛОСЫ, ХВОСТ, ЛАПЫ;
-  названия  туалетных  принадлежностей:  МЫЛО,  ПОЛОТЕНЦЕ,  САЛФЕТКА,

БУМАГА, РАСЧЕСКА;
- названия частей комнаты: ДВЕРЬ, ОКНО;
- слова, описывающие состояния погоды: ДОЖДЬ, ВЕТЕР, СОЛНЫШКО, СНЕГ;
- названия насекомых: БАБОЧКА, ЖУК;
- названия помещений: ТУАЛЕТ, ЗАЛ, СПАЛЬНЯ, ГРУППА;
-  слова,  связанные  с  нормами  поведения  и  оценкой  его:  ХОРОШО,  ПЛОХО,

ВЕРНО, НЕВЕРНО, МОЖНО, НЕЛЬЗЯ, СПАСИБО, ПРИВЕТ, ПОКА;
- названия действий, выраженные:
а)  глаголами  повелительного  наклонения:  ДУЙ,  СНИМИ,  ПОЛЗИ,  ВСТАНЬ,

СЯДЬ, ИДИ, БЕГИ, СПИ, СТОЙ, ЕШЬ, ПЕЙ, НАДЕНЬ, ПОСМОТРИ, ЧИТАЙ, ПОМОГИ,
ИГРАЙ, ВЫМОЙ, ВЫТРИ, ИЗОБРАЗИ (при драматизации), УБЕРИ;

б) глаголами изъявительного наклонения: УПАЛ, БЕЖИТ, ПЛАЧЕТ, СПИТ, ЕСТ,
ИДЁТ, ПРЫГАЕТ. ЕДЕТ, СИДИТ, СЛУШАЕТ, ИГРАЕТ, ПЬЁТ, СЛОМАЛ(а),

МОЕТ, ВЫТИРАЕТ, БОЛИТ, ЛЕПИТ, РИСУЕТ, ЛЕТИТ, ПОЛИВАЕТ,
НАДЕВАЕТ, СМОТРИТ, ИГРАЕТ, УБИРАЕТ;
- словосочетания типа:  ВСТАНЬТЕ В КРУГ, ИДИТЕ ГУЛЯТЬ (СПАТЬ, В ЗАЛ,

ЕСТЬ, В ТУАЛЕТ), БУДЕМ (СЛУШАТЬ, ИГРАТЬ, ПИСАТЬ);
Понимать  значение  двусложных  фраз,  составленных  из  знакомых  слов:  ДАЙ

МИШКУ,
ВОЗЬМИ ЮЛУ, ЗАЙКА БЕЖИТ, ДЯДЯ СЛУШАЕТ, МАЛЬЧИК ПЛАЧЕТ;
Дети актуализируют свои представления о словах, словосочетаниях, предложениях

в деятельности:
- выполняют обозначенное на табличке действие сами или с помощью игрушки;
-  перевоплощаются  в  указанного  на  табличке  персонажа  и  имитируют  его

движения, поведение;
- показывают (приносят) нужный предмет (картинку);
-  воспроизводят  обозначенный  словом  предмет  в  рисунке,  лепке,  аппликации,

конструировании.
З. Обучение письму.
а) Развивать умение детей складывать слова из разрезной азбуки.
К  концу  года  дети  могут  складывать  из  разрезной  азбуки  (сначала  помощью

письменных табличек, а к концу года - самостоятельно) слова: собственное имя, МАМА,
ПАПА, ДОМ, МЯЧ, ШАР, ЮЛА, РЫБА, ЗАЙКА, ВОЛК, МИШКА КУКЛА, ТЁТЯ, ТЁТЯ
ЗИНА (имя педагога), РОТ, НОС, УШИ, РУКИ.

б)  Готовить  зрительное  восприятие  и  руку  ребенка  к  письму:  дорисовывать
ниточки к шарам, «хвостики» к яблокам, палку к лопате, проводить различные линии.
ОБУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЮ РЕЧИ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМАХ

В дополнение к словарю, который дети усвоили на 1-2 годах обучения и который
указан  во  всех  других  разделах  данной  программы,  к  концу  года  дети  понимают
следующий словарь:



-  названия  игрушек:  КОЛЯСКА,  НЕВАЛЯШКА,  ЛОДКА,  БЕЛКА,  КОЗА,
ТЕЛЕФОН, АВТОБУС, СЛОН, ЁЖ, СУМКА;

-  слова,  обозначающие  людей:  БАБУЛЯ  (БАБУШКА),  ДЕДУЛЯ  (ДЕДУШКА),
МАЛЬЧИК, ДЕВОЧКА, ТЁТЯ, ДЯДЯ;

- имена своих родителей, братьев, сестер;
-  названия  музыкальных  инструментов:  ГАРМОНЬ,  ГАРМОШКА,  БУБЕН,

БАРАБАН;
-  названия  одежды  и  постельных  принадлежностей:  ПИЖАМА,  ОДЕЯЛО,

ПОДУШКА, ПРОСТЫНЯ;
- названия посуды: НОЖ;
- названия пищи, которая есть в меню;
- названия частей комнаты: СТЕНА, ПОЛ;
- названия мебели: ДОСКА, ПОЛКА, ДИВАН;
- гигиенические принадлежности: ЗУБНАЯ ПАСТА, ЩЁТКА;
- обобщающие слова: ОДЕЖДА, МЕБЕЛЬ, ИГРУШКИ, ПОСУДА;
- названия частей лица и тела:  РУКИ, НОГИ, ГОЛОВА, ЖИВОТ, ГЛАЗА, РОТ,

НОС, УШИ, ЛОБ, ЗУБЫ, СПИНА, ЛИЦО, ШЕЯ, ЯЗЫК, ВОЛОСЫ, ПАЛЬЦЫ, ПАЛЕЦ;
-  слова,  описывающие  состояния  погоды:  ПОГОДА,  НЕБО,  ТЕМНО,  СВЕТЛО,

ЯСНО, ПАСМУРНО, ЖАРКО;
-слова:
КОВЕР, КАРТИНКА, МЕЛ, ТРЯПКА, СТИХИ;
ГРЯДКА, ОГОРОД, СКАМЕЙКА, ВЕРАНДА, ГОРКА;
РЕКА, ЛЕС, ЗЕМЛЯ, ТРАВА, ЦВЕТЫ, ЛИСТЬЯ, МУХА, ЧЕРВЯК;
НОВЫЙ, СТАРЫЙ, МОКРЫЙ, СУХОЙ;
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, АККУРАТНЫЙ, НЕККУРАТНЫЙ, МОЛОДЕЦ;
ДОЛГО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО;
ПУСТИ, ПРОСТИ;
- названия действий, выраженные:
а) глаголами повелительного наклонения: НАРИСУЙ, НАПИШИ, НАКЛЕЙ,
ПОКАЖИ, ПОСТАВЬ, ПОЛОЖИ, ПОСМОТРИ, СЛОЖИ, УГАДАЙ;
б)  глаголами  изъявительного  наклонения:  ДУЕТ,  ПЛЫВЕТ,  УМЫВАЕТСЯ,

КОПАЕТ,
ЛОВИТ, ПИШЕТ, ВЕЗЕТ, КАТАЕТСЯ НА, ЗАБОЛЕЛ, СТРОИТ, ЛЕЖИТ,
ЧИТАЕТ,  БОИТСЯ,  СЛЕПИЛ(а),  СЪЕЛ  (а),  ВЫПИЛ(а),  НАРИСОВАЛ(а),

ГУЛЯЛ(а), НАПИСАЛ(а НАКЛЕИЛ(а), НАРИСОВАЛ (а);
- вопросы: ПОЧЕМУ? ГДЕ? в ситуации;
- предлоги: НА, ПОД;
Образцы фразеологии:
БУДЕМ СЛУШАТЬ (ЛЕПИТЬ, РИСОВАТЬ, ИГРАТЬ, ГОВОРИТЬ...);
ДАЙ МИШКУ (КАРАНДАШ, БУМАГУ, ПИТЬ);
Я БУДУ СЛУШАТЬ (ГУЛЯТЬ);
КАК  БЫТЬ?  ДОБРЫЙ  ДЕНЬ  (приветствие  в  любое  время  суток  вместо  слова

"Здравствуйте");
КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? КАК ЗОВУТ МАМУ? КАК ЗОВУТ ПАПУ? - ответ краткий

("ОЛЯ"); о маме, папе и т.п. можно говорить: «МАМА ЛЕНА» «ПАПА ВИТЯ»;
ВЫМОЙ РУКИ (ЛИЦО, НОС, МЯЧ);
ВЫТРИ РУКИ (ЛИЦО, НОС, СТОЛ);
ПОЛОЖИ КАРТИНКИ ВЕРНО (при работе с сериями картинок);
НАДЕНЬ ПИЖАМУ, СНИМИ ПИЖАМУ, ИДИ ГУЛЯТЬ (СПАТЬ,
СЛУШАТЬ);
ПОКАЖИ РУКИ (МИШКУ, ДОСКУ);
Я НАРИСОВАЛ(а); Я НАПИСАЛ(а):



-  словосочетания  типа:  ВОЛК  СМОТРИТ,  ЗАЙКА  СЛУШАЕТ,  ПАРОХОД
ПЛЫВЁТ, МАЛЬЧИК ЕСТ СУП (АРБУЗ); ДЕВОЧКА ПЬЁТ ЧАЙ (МОЛОКО);

ДЕВОЧКА  КАТАЕТСЯ  НА  САНКАХ,  ДЕВОЧКА  ПОЛИВАЕТ  ЦВЕТЫ,
МАЛЬЧИК

ИГРАЕТ В МЯЧ, ИДИТЕ СЮДА, ПОЙДЁМ ГУЛЯТЬ, ГДЕ САША (ГЛЕБ,ТЁТЯ
ОЛЯ)?
ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ СЛОВ И ФРАЗ
На  занятиях  по  фонетической  ритмике  продолжать  учить  детей  произносить

гласные и согласные звуки речи.
Учить детей произносить:
- слова в полной форме, в некоторых словах временно могут опускаться отдельные

звуки;
- часть слов – точно (в зависимости от набора употребляемых каждым ребенком

звуков);
-  большую  часть  слов  –  приближенно,  но  без  специального  обучения  заменам

звуков.
Учить детей произносить наиболее употребительные слова с помощью чтения.
- существительные
- прилагательные
- глаголы
- наречия
-  числительные  Учить  детей  строить  простые  фразы  в  ситуациях  наблюдения

события, действия, при рассматривании картинки, при желании что-либо получить.
Учить детей воспроизводить ритмы.
1.
папаПА ПАВАПАВАПАВА Пила-Пила-ПА папаЛЯ Пила-Пила-Пила ВАпа-ВАпа-

ТА папаПУ ВАпа-ВАпа-ВАпа ТАва-ТАва-ТУ папаПИ ТАва-ТАва-ТАва
–  –  –
РАССКАЗЫВАНИЕ
Развивать у детей воображение, творчество. Рассказывать детям простые короткие

сказки, истории, рассказы (см. «Методические рекомендации»).
Про Вову и собаку Про кошку Про Нину и Васю Про Таню Про мышонка Про

бабушку, Репка Теремок
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
Учить  детей  самостоятельно  читать  слитно,  по  слогам  слова,  написанные

печатными буквами. Дети читают слова и короткие фразы.
Запоминание  слов  и  коррекция  произношения  должны  осуществляться

преимущественно через чтение. (Во время режимных моментов воспитатель должен иметь
при себе бумагу и карандаш, или ручку, фломастер, если нет возможности пользоваться
табличками).

Чтение стихотворений:
ВОТ ЛЕТИТ САМОЛЕТ, МИШКАК УПАЛ,
ТАМ ПАПА – ПИЛОТ. ЛАПА БОЛИТ,
САМОЛЕТ ВЫСОКО, МИШКА НЕ ПЛАЧЕТ,
ПАПА ТАМ ДАЛЕКО. МИШКА СИДИТ.
УРОНИЛИ МИШКУ НА ПОЛ, ОЙ, КАКАЯ ЕЛКА,
ОТОРВАЛИ МИШКЕ ЛАПУ. ЗЕЛЕНАЯ ИГОЛКА!
МИШКУ Я НЕ БРОШУ,
МИШКА МОЙ ХОРОШИЙ.
Дети понимают словосочетания со словами: СТИХИ, СТИХИ ПРО САМОЛЁТ,
СТИХИ ПРО МИШКУ, СТИХИ ПРО ЁЛКУ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ



На третьем году обучения дети начинают практически знакомиться  некоторыми
грамматическими  категориями  (род,  число,  падеж,  время).  Грамматических  вопросов
детям задавать не следует, можно задавать только смысловые вопросы.

Учить  детей,  опираясь  на  их  сопряженную  и  отраженную  речь  и  чтение
самостоятельно пользоваться в различных ситуациях практической деятельности и
общения:

-  наиболее  употребительными  глаголами  в  прошедшем  времени:  ГУЛЯЛ(  и),
СПАЛ(а, и), СЪЕЛ(а, и), ВЫПИЛ(а, и), НАРИСОВАЛ(а, и), НАКЛЕИЛ(а), НАПИСАЛ(а,
и) и др.;

-  глаголами будущего  простого  времени  в  первом лице  единственного  числа  Я
ПОМОГУ; Я ПОКАЖУ; Я ДАМ; Я ВОЗЬМУ; Я УБЕРУ и т.п.;

- словосочетаниями типа «числительное + существительное»: ДВЕ ЛОЖКИ, ТРИ
САМОЛЕТА, ОДИН ДОМ;

Дети:
- имитируют действия, изображенные на картинках;
- сами, без картинок;
-  изображают  в  виде  рисунка,  лепки,  конструирования,  аппликации,  а  также  с

помощью  собственных  движений  содержание  любого  высказывания,  состоящего  из
знакомых слов (материал предлагается как в письменной, так и в устной форме).

Все грамматические  ошибки детей  следует  исправлять  только в  словосочетании
(фразе) - исправление изолированного слова недопустимо.

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ
Дети пишут на листах нелинованной бумаги печатными буквами любого размера,

располагая запись на пространстве листа по собственному усмотрению. Все имена дети
пишут с большой буквы (по просьбе взрослого, но без объяснений).  Начинают строчку
тоже  с  большой  буквы.  Даются  словосочетания:  БОЛЬШАЯ  БУКВА,  МАЛЕНЬКАЯ
БУКВА.  В  конце  предложения  ставится  точка  (ТОЧКА)  -  по  заданию  взрослых  без
объяснений.

При обучении письму должны быть использованы следующие виды работы:
- письмо по фотографии, предмету, картинке;
-  письмо-просьба с  обязательным последующим получением предмета  для  игры

(хотя бы кратковременной) или выполнением действия;
-  письмо  по  демонстрации  действия,  которое  производит  ребенок  или  игрушка

(ребенок, выполняющий действие, не пишет, он выполняет действие до тех пор, пока это
предложение не напишут все дети);

В первом полугодии дети списывают с табличек следующие слова: ПАПА, МАМА,
имя  (ребенка),  имена  детей  группы,  имена  всех  работников  группы  со  словом ТЁТЯ,
МЯЧ, МИШКА, КУКЛА, РЫБА.

К  концу  года  дети  списывают  с  табличек  слова:  СОБАКА,  ЗАЙКА,  ЛИСА,
КОШКА, МАШИНА, САМОЛЁТ ПАРОХОД, ФЛАГ, ПЕТУХ;

- предложения: МИШКА СПИТ, КУКЛА СИДИТ, САМОЛЁТ ЛЕТИТ; ПАРОХОД
ПЛЫВЁТ, ВАЛЯ СИДИТ, ИННА СТОИТ, ВАНЯ БЕЖИТ, САША ИДЕТ.
В процессе письма дети проговаривают вслух то, что они пишут.
Каждый ребенок обязательно читает каждое написанное им слово или предложение

(под контролем педагога или воспитателя) проявляет понимание написанного.
По окончании письма каждый ребенок отчитывается о выполненной им работе: Я

НАПИСАЛ(А).  В  начале  года  дети  самостоятельно  выбирают  нужные  для  отчета
таблички  среди  других  и  читают  их  глобально;  со  второго  полугодия  читают
аналитически.



Четвертый год обучения

ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Продолжать  знакомить  детей  со  следующим  словарем  в  устной  и  письменной

форме;  учить  детей  пользоваться  фразовой  речью  при  общении  с  взрослыми,  друг  с
другом,  в  практической  деятельности,  при  описании  картинок,  пользуясь  при  этом
справочными таблицами.

-учебные принадлежности: АЛЬБОМ, ТАБЛИЧКА, РИСУНОК, РИТМИКА;
-помещения  и  части  дома:  КОМНАТА,  СПАЛЬНЯ,  ДЕТСКИЙ  САД,  КРЫША,

ПОТОЛОК;
-названия пищи: ПЕЧЕНЬЕ, ВАФЛИ, КОТЛЕТА, МЯСО, ЗАПЕКАНКА,
МАКАРОНЫ, ВЕРМИШЕЛЬ, КИСЕЛЬ, ГОРОХ (ГОРОШЕК), ЯБЛОКО, ГРУША;
-животные  и  их  детеныши:  МЕДВЕДЬ,  МЕДВЕЖОНОК,  ЗАЯЦ  (настоящий),

ЗАЙЧОНОК, КУРИЦА, ЦЫПЛЁНОК, СОБАКА, ЩЕНОК, КОТЁНОК И Т.Д.;
-дни недели: ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА,
СУББОТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ;
-прием пищи: ЗАВТРАК, ОБЕД, ПОЛДНИК, УЖИН, МЕНЮ;
-одежда: ЮБКА, БРЮКИ, БАНТ;
-природные явления и времена года: ОСЕНЬ, ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ЛИСТОПАД,

ЗВЕЗДА,  ТУЧА(И),  ПАДАЕТ  (СНЕГ,  ЛИСТЬЯ),  СВЕТИТ  СОЛНЫШКО  (пользуясь
календарем);

-обобщающие слова: ЦВЕТ, ФОРМА, ЖИВОТНЫЕ, ТРАНСПОРТ, ФРУКТЫ,
ОВОЩИ, МЕБЕЛЬ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, НАСЕКОМЫЕ, ПТИЦЫ;
-слова,  обозначающие  людей  и  профессии:  ВРАЧ,  ГОСТИ,  РЕБЯТА,  ДЕТИ,

СОЛДАТ;
-названия одежды, которая есть у детей;
-глаголы в повелительном наклонении: РАЗДАЙ, СОБЕРИ, РАССКАЖИ,
РАССКАЖИ ПРО…, ПОДОЖДИ, ПОСЧИТАЙ, СЧИТАЙ, ОТКРОЙ, ЗАКРОЙ,
ПОВЕСЬ;
-глаголы  в  изъявительном  наклонении:  УГАДАЛ,  ЛЮБИТ,  УШЕЛ,  ПРИШЕЛ,

ПРИБЕЖАЛ, ГОВОРИТ, ПОЕТ, ВЗЯЛ, ДАЛ, БРОСИЛ, УДАРИЛ, ПОЛОЖИЛ,
ЗАВЯЗАЛ, ЗАСТЕГНУЛ, УГАДАЛ, СОБРАЛ, РАЗДАЛ, СОБИРАЕТ, РАЗДАЕТ,
ИСПУГАЛСЯ,  СМОТРИТ,  КУПАЕТСЯ,  ПЛАВАЕТ,  ОДЕЛСЯ  (-ЛАСЬ),

РАЗДЕЛСЯ (-ЛАСЬ), КАЧАЕТСЯ НА.., КАТАЕТСЯ НА…, КУПИЛ;
-порядковые числительные: ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ и т.д.;
-слова: ДОБРЫЙ, БОЛЬНО, ВЕСЕЛО, ЧУТЬ-ЧУТЬ, ЛЮБЛЮ, ВЕНИК, ДОРОГА,

ДОРОЖКА, МОСТ;
Примечание:
1.  Глаголы  в  повелительном  наклонении  даются  в  форме  единственного  и

множественного числа.
2.  Глаголы в изъявительном наклонении в прошедшем времени даются в форме

женского и мужского рода.
Словосочетания, вопросы, ответы на вопросы, образцы фраз:
Я ПОМОГУ, Я ПОКАЖУ, Я ПОСМОТРЮ, Я МОГУ, Я НЕ МОГУ. Я БОЮСЬ, НЕ

БОЮСЬ, НЕ БОЙСЯ;
ПРАЗДНИК ЕЛКИ, МАМИН ПРАЗДНИК;
КАКАЯ  БУКВА?  МАЛЕНЬКАЯ  БУКВА,  БОЛЬШАЯ  БУКВА,  КАК

НАЗЫВАЕТСЯ? МОЖНО ВЗЯТЬ?;
ЧТО ДЕЛАЕТ...? КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?;
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДО СВИДАНИЯ;
Я ВИЖУ (НЕ ВИЖУ), Я ХОЧУ (НЕ ХОЧУ), Я ЗНАЮ (НЕ ЗНАЮ), Я БУДУ (НЕ

БУДУ);



СКОЛЬКО  ТЕБЕ  ЛЕТ?  СКОЛЬКО  ЛЕТ  АЛЁШЕ?  АЛЁШЕ  ШЕСТЬ  ЛЕТ,
СКОЛЬКО  ЛЕТ  ДЕВОЧКЕ?  ДЕВОЧКЕ ТРИ ГОДА,  КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?  КАК ТВОЯ
ФАМИЛИЯ? КАК ФАМИЛИЯ АНИ?;

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ, БУДЕТ РИТМИКА, ПОСТАВЬ ТОЧКУ;
ДЕНЬ  ПРОШЁЛ;  КАКОЙ  СЕГОДНЯ  ДЕНЬ?  (понимание  вопроса)  СЕГОДНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ( пользуясь календарем погоды);
ВЧЕРА  БЫЛ  ДЕЖУРНЫЙ  САША,  СЕГОДНЯ  ДЕЖУРНАЯ  ВАЛЯ,  ТЫ

НЕАККУРАТНАЯ - ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО;
НА  УЛИЦЕ  ЛИСТОПАД  (ИДЁТ  ДОЖДЬ,  ДОЖДИК);  МНЕ  БОЛЬНО  (ВОВЕ,

МИШКЕ БОЛЬНО);  МНЕ ТЕПЛО,  МНЕ ХОЛОДНО,  У  МЕНЯ (У  АНЮТЫ)  БОЛИТ
ГОРЛО; У МЕНЯ (У ДИМЫ) КАШЕЛЬ Я ВЫМЫЛА РУКИ, У МЕНЯ ЧИСТЫЕ РУКИ, У
ТОЛИ ЧИСТЫЕ РУКИ; У МЕНЯ ГРЯЗНЫЕ РУКИ - Я БУДУ МЫТЬ РУКИ; ЗАЧЕМ ТЫ
БУДЕIIIЬ МЫТЬ РУКИ? - РУКИ БУДУТ ЧИСТЫЕ;

Учить понимать конструкции типа:
ТЁТЯ  ВАЛЯ,  ДАЙ,  ПОЖАЛУЙСТА,  БУМАГУ  -  ЗАЧЕМ?  -  Я  ХОЧУ  (БУДУ)

РИСОВАТЬ; Я РИСОВАТЬ ХОЧУ; ТЁТЯ ОЛЯ, ДАЙ, ПОЖАЛУЙСТА. МЯЧ.
-  ЗАЧЕМ? -  Я  ХОЧУ ИГРАТЬ;  ПОЧЕМУ ТЫ НАДЕЛ САПОГИ?  НА УЛИЦЕ

МОКРО (НА УЛИЦЕ ИДЁТ ДОЖДЬ); ПОЧЕМУ МАЛЬЧИК ПЛАЧЕТ? – У МАЛЬЧИКА
БОЛИТ НОГА. - ПОЧЕМУ? - МАЛЬЧИК УПАЛ;

ЧТО  ТЫ  ЕЛ  НА  ОБЕД  (НА  ЗАВТРАК,  НА  ПОЛДНИК,  НА  УЖИН)?  ЧТО
(СЕГОДНЯ) НА ЗАВТРАК (ОБЕД, УЖИН, ПОЛДНИК)? (при ответах дети пользуются
справочными таблицами) НА ЗАВТРАК Я ЕЛ..., Я ПИЛ..., НА ОБЕД Я ЕЛ..., ПИЛ...;

КУДА  ПОЙДЕМ?  ДЕТИ  (РЕБЯТА,  МАЛЬЧИКИ,  ДЕВОЧКИ),  МАЛЬЧИКИ  И
ДЕВОЧКИ ПОШЛИ ГУЛЯТЬ; ДЕТИ ГУЛЯЮТ В ЛЕСУ; Я ПОЙДУ ГУЛЯТЬ (ДОМОЙ);
Я ИДУ; КУДА ИДЕШЬ? КУДА ТЫ ПОЙДЁШЬ (ИДЁШЬ);  КУДА ПОШЛИ РЕБЯТА?
ГДЕ РЕБЯТА?; ЧТО ДЕЛАЮТ РЕБЯТА НА УЛИЦЕ?;

МАЛЬЧИК СЛОМАЛ МАШИНУ; ДЕВОЧКА СМОТРИТ НА КУКЛУ;
МАЛЬЧИК СМОТРИТ В ОКНО; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ НА БАРАБАНЕ;
ВОВА ГОВОРИТ ХОРОШО; МАМА КУПИЛА, КУКЛА КРАСИВАЯ, У КУКЛЫ

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ; ПАПА УШЁЛ НА РАБОТУ, ПАПА РАБОТАЕТ ДАЛЕКО; АНЖЕЛА
СЕЛА  НА  ПОЛ  (НА  СТУЛ,  НА  СКАМЕЙКУ);  У  ДЕВОЧКИ  ЛЕЙКА,  ДЕВОЧКА
ПОЛИВАЕТ  ЦВЕТЫ;  У  ТЁТИ  ВЕНИК,  ТЁТЯ  ПОДМЕТАЕТ  ПОЛ;  ДЕВОЧКА
СОБИРАЕТ  ЦВЕТЫ  (ГРИБЫ,  ЯГОДЫ;  ДЕВОЧКА  ЯГОДКИ  СОБИРАЕТ);  МАКСИМ
СОБИРАЕТ  РИСУНКИ  (КАРАНДАШИ);  АНТОША  РАЗДАЕТ  КАРАНДАШИ
(ТЕТРАДИ, КИСТОЧКИ); ДЕВОЧКА КАЧАЕТСЯ НА КАЧЕЛЯХ;

МАЛЬЧИК КАТАЕТСЯ НА ЛОШАДКЕ (НА ВЕЛОСИПЕДЕ); ДЕТИ КУПАЮТСЯ
(ПЛАВАЮТ);  ДЕТИ  КУПАЮТСЯ  (ПЛАВАЮТ)  В  РЕКЕ  (В  МОРЕ);  КОРАБЛЬ
(ПАРОХОД) ПЛЫВЁТ ПО РЕКЕ; МАЛЬЧИК ИГРАЕТ С СОБАКОЙ; МИША РАЗДАЛ
ПЛАСТИЛИН (КАРАНДАШИ, ТЕТРАДИ);

ЛЕНА  СОБРАЛА  ТЕТРАДИ  (КАРАНДАШИ);  У  МАЛЬЧИКА  МАШИНА;  У
ДЕВОЧКИ  ПЛАТЬЕ;  У  ЗАЙКИ  ДЛИННЫЕ  УШИ;  У  ЗАЙКИ  КОРОТКИЙ  ХВОСТ
(ХВОСТ  КОРОТКИЙ);  У  СВЕТЫ  ГОЛУБОЙ  БАНТ;  У  МЕНЯ  БЕЛАЯ  ШАПКА;  У
ДЕВОЧКИ КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ;

Я ЛЮБЛЮ МАМУ, МАМА ХОРОШАЯ; Я ЛЮБЛЮ ПАПУ, ПАПА ХОРОШИЙ; Я
ЛЮБЛЮ ТЁТЮ..., ПРИШЛА ЗИМА (ВЕСНА); ПРИШЛО ЛЕТО; ЗИМА УШЛА, ВЕСНА
УШЛА (ПРОШЛА); ПРИШЛИ ГОСТИ; У ГЛЕБА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ГЛЕБУ ШЕСТЬ
ЛЕТ; СКОРО ПРАЗДНИК;

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК; ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ (БУДЕШЬ)
ДЕЛАТЬ? ВЫ ХОТИТЕ ИГРАТЬ? С КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ ИГРАТЬ? С ЧЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ
ИГРАТЬ?  Я  ХОЧУ  (БУДУ)  ИГРАТЬ  В  КУБИКИ  (С  КУКЛОЙ,  С  МАШИНОЙ,  С
МОЗАИКОЙ, В ЛОТО): Я ХОЧУ (БУДУ) СТРОИТЬ (РИСОВАТЬ, ЛЕПИТЬ); ЧТО ТЫ
ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ?;



(БУДЕМ)  СТРОИТЬ  (РИСОВАТЬ,  ЛЕПИТЬ,  НАКЛЕИВАТЬ,  СКЛАДЫВАТЬ
ФОРМЫ,  УЗОРЫ)  ВМЕСТЕ  (ВДВОЁМ,  ВТРОЁМ;  ЧТО  СДЕЛАЛ  (НАРИСОВАЛ,
СЛЕПИЛ,  ПОСТРОИЛ)  АЛЁША;);  НОЧЬ  –  НАДО  СПАТЬ;  НОЧЬ  ПРОШЛА,  УТРО
(СЕЙЧАС УТРО) ВЕЧЕР, СЕЙЧАС ВЕЧЕР; ЭТО НОЧЬ (СЕЙЧАС НОЧЬ)? – НЕТ, ДЕНЬ;
СЕЙЧАС ДЕНЬ/ Учить детей рассказывать о выполненной ими или их товарищами работе
в виде связного рассказа  из 1-2 предложений.  Например:  Я (ТЫ) НАРИСОВАЛ ДОМ.
ДОМ ВЫСОКИЙ.

Продолжать учить детей индивидуально, группами и коллективно демонстрировать
то, что изображено на картинке.

Продолжать учить детей понимать друг друга на занятиях, в процессе свободной
деятельности, игры, режимных моментов.

Учить  детей  пониманию  текстов,  используя  разные  виды  продуктивной
деятельности:

драматизацию, рисунки, серию рисунков – иллюстрирование книжек.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ
Всеми грамматическими формами и конструкциями дети овладевают практически,

без  правил,  из  опыта  общения  с  взрослыми.  Все  указанные в  программе конструкции
должны  активно  употребляться  в  речи  взрослых.  Дети  сопряженно  или  отраженно
проговаривают материал за взрослыми и привыкают к данным формам. В дальнейшем
взрослые побуждают детей использовать их в своей собственной речи.

Знакомить  детей  с  формами  множественного  числа  существительных  и
глаголов, со следующими грамматическими формами и конструкциями:

1. «У+ существительное» или местоимение МЕНЯ: У МАЛЬЧИКА, У КОШКИ, У
МЕНЯ, У РЕБЯТ;

2. Сочетаниями прилагательного и существительного: БОЛЬШАЯ МАШИНА,
КРАСИВОЕ ПЛАТЬЕ, ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ;
3. Единственным и множественным числом глаголов настоящего времени ( лица):

СИДИТ-СИДЯТ, ГУЛЯЕТ-ГУЛЯЮТ, ПИШЕТ-ПИШУТ;
4.  Единственным и множественным числом существительных:  ЦВЕТОКЦВЕТЫ,

МАШИНА-МАШИНЫ;
5. Формой будущего сложного времени: Я БУДУ ИГРАТЬ, А ПОТОМ
СЛУШАТЬ, МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ;
6. Местоимениями: Я, ТЫ, МЫ, ВЫ;
По-прежнему  следует  употреблять  глаголы  прошедшего  времени  по  окончании

того или иного действия: МЫ ГУЛЯЛИ, МЫ РАССКАЗЫВАЛИ ПРО…
ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ
Продолжать  вызывать  у  детей  и  закреплять  во  время  фонетической  ритмики,  в

процессе  сопряженного  и  отраженного  произнесения  слов  на  фронтальных  и
индивидуальных занятиях гласные и согласные звуки, включая их в слоговые упражнения
и слова.

Постоянно вслушиваться в произношение детей, обнаруживать появление в речи
каждого ребенка звуков, которые он ранее не произносил; фиксировать внимание ребенка
на  новом  звуке;  в  каждом  случае  помогать  ребенку  осознать  новую  артикуляцию  и
воспроизвести  данный  звук  в  другом  слове;  соотносить  появившийся  звук  с
соответствующей  ему  буквой  в  произносимом  ребенком  слове;  учить  ребенка
произносить этот звук при чтении слов.

Сначала  работа  по  вызыванию  нового  звука  должна  продолжаться  на  опоре
слухозрительного восприятия ребенка без применения искусственных способов, но при
этом необходимо специально привлекать внимание детей к произнесению данного звука в
составе  слова,  слога  или  изолированно.  Если  звук  не  появится  и  при  таком  подходе,
нужно ставить его логопедическими способами.



Продолжать  автоматизировать  уже  имеющиеся  у  детей  звуки  во  время
фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  фонетической  ритмике  в  словах,
словосочетаниях, ритмах.

Продолжать работу по развитию речевого дыхания: учить детей ритмичной
ходьбе, с одновременным ритмичным произнесением ряда слогов, выделяя ударный
слог каким-то движением тела (приседанием, взмахом руки, рук вверх, в сторону и
др.) Учить детей сопровождать ритмическую ходьбу произнесением чередующихся
двух-трех-сложных слогосочетаний и слов, например:

Продолжать  учить произносить  знакомые слова  в  соответствии с  нормами
орфоэпии:

-  произносить  О  как  А  в  безударном  положении  АЧКИ,  ПАДАРАК  (ОЧКИ,
ПОДАРОК).

- произносить Е и А (в некоторых словах) как И или в предударной и заударной
позициях: ЗАВИЗАЛ, ЛИХКО (ЗАВЯЗАЛ, ЛЕГКО).

- по мере появления у детей звонких согласных учить детей оглушать их в конце
слов и перед глухими: ГРИП, НЕМНОШКА, ФСТАЛ (ГРИБ, НЕМНОЖКО, ВСТАЛ).

- опускать непроизносимые звуки: ПОЖАЛУ(Й)СТА, СО(Л)НЦЕ.
- заменять звук Г звуком В в словах: СЕГОДНЯ, У КОГО? КАКОГО ЦВЕТА?
Учить детей передавать вопросительную, восклицательную и утвердительную

интонации:
ГДЕ САША?-ВОТ САША!
ПОЧЕМУ ТЫ ПЛАЧЕШЬ? НЕ ПЛАЧЬ;
Часть слов дети продолжают произносить приближенно.
РАССКАЗЫВАНИЕ
Учить детей пересказывать знакомые сюжеты совместно со взрослыми. Во время

рассказывания  дети  могут  оперировать  игрушками,  фигурками  из  кукольного  театра,
биба-бо; могут рассказывать по картинкам.

Про лису Про Петю Про цыпленка Про Витю и волка Теремок Колобок Репка Три
медведя Дети совместно со взрослыми пересказывают те сказки (рассказы), которые на 3-
ем году обучения были даны на занятиях по рассказыванию.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
Совершенствовать технику чтения детей - слитность, соблюдение норм орфоэпии.
Учить  детей останавливаться  во время чтения  на  точках.  При чтении текстов  и

отдельных слов дети продолжают пользоваться пальцем.
Продолжать использовать чтение для запоминания новых слов и выражений.
Чтение должно быть основой запоминания.
Делать  и  прочитывать  с  детьми  книжки  -  самоделки.  К  концу  года  дети

пересказывают  прочитанные  книжки.  Пересказ  должен  быть  свободным,  не
регламентированным ни по объему, ни по структуре; он не должен быть дословным. При
пересказе  каждый ребенок может (по желанию) прибегать  к драматизации,  привлекать
товарищей, пользоваться игрушками или поделками.

Знакомить  детей  с  новыми  сказками:  «Колобок»,  «Теремок»,  «Репка»,  «Три
медведя»,  «Заюшкина  избушка».  Познакомить  детей  с  содержанием  новых
стихотворений.

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ
Продолжать  учить  детей  писать  печатными  буквами  на  листах  нелинованной

бумаги, доске (земле, снегу), свободно располагая запись на пространстве листа (доски и
др.).

Продолжать учить детей писать с большой буквы первое слово предложения, после
точки и имена; ставить на конце предложения точку (без объяснений, лишь по указанию
взрослых). Дети пишут слова, словосочетания и короткие простые предложения.

Дети описывают:



- результат своей работы (Я НАРИСОВАЛ, Я НАПИСАЛ);
- действия, производимые их товарищами;
- сюжетную картинку (действие с 1 объектом).
Пишут:
- слухо-зрительные диктанты (2-3 слова);
К  концу  года  дети  пишут  самостоятельно  (преимущественно  без  ошибок)

следующие слова (в дополнение к словарю 3-го года обучения):
изолированно и в предложениях:
слова,  обозначающие  людей:  ДЕВОЧКА,  МАЛЬЧИК,  имена  родителей,

БАБУШКА, ДЕДУШКА, ДЯДЯ, ДЕТИ (РЕБЯТА);
животные,  птицы,  насекомые:  ВОЛК,  ЗАЯЦ,  МЕДВЕДЬ,  СЛОН,  ПТИЦА,

БАБОЧКА, ЖУК, ЛОШАДЬ (ЛОШАДКА);
игрушки и предметы: КОРАБЛЬ, ПОЕЗД, БУРАТИНО, БАРАБАН, КНИГА;
одежда: БАНТ, ПЛАТЬЕ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ТУФЛИ, КОЛГОТКИ, ПАЛЬТО,

ШУБА, ПЛАТОК;
мебель: СТОЛ, СТУЛ, СКАМЕЙКА, ПОЛ;
части тела: ГОЛОВА, УШИ, ЗУБЫ, РУКИ, РУКА;
природа: ЦВЕТЫ, ЦВЕТОК, ДЕРЕВО, ДЕРЕВЬЯ, ЛИСТ, ЛИСТЬЯ;
глаголы: БЕГАЕТ, ЛЕТИТ, ПЛЫВЁТ (ПЛАВАЕТ), ЕДЕТ, ИГРАЕТ, КАТАЕТСЯ,

ЛОВИТ,  ПОЙМАЛ,  ПРЫГАЕТ,  МОЕТ,  НЕСЁТ,  СТРОИТ,  ВЫТИРАЕТ,  СМОТРИТ,
ЛЕЖИТ, ОПОЗДАЛ, ЗАБОЛЕЛ, ГУЛЯЕТ, ВЕЗЁТ,

ЧИТАЕТ, ПИШЕТ, УРОНИЛ, РИСУЕТ, ЛЕПИТ, ПОЛИВАЕТ, СЛУШАЕТ,
ПЛАЧЕТ, РАБОТАЕТ, СОБИРАЕТ; ИГРАЮТ, ГУЛЯЮТ, РИСУЮТ,
ПОЛИВАЮТ, ЕДЯТ, СПЯТ, ПЬЮТ, БЕГУТ (БЕГАЮТ). ИДУТ, ЛЕТЯТ, ПЛЫВУТ

(ПЛАВАЮТ),  КАТАЮТСЯ,  ПИШУТ,  ЧИТАЮТ,  СЛУШАЮТ,  СОБИРАЮТ;  ИГРАЛ,
ГУЛЯЛ, ЕЛ (СЪЕЛ), ПИЛ (ВЫПИЛ). СТРОИЛ,

НАПИСАЛ, НАРИСОВАЛ, СЛУШАЛ, ГОВОРИЛ, КАТАЛСЯ;
цвет:  КРАСНЫЙ,  СИНИЙ,  ЗЕЛЁНЫЙ,  ЖЁЛТЫЙ,  БЕЛЫЙ,  ГОЛУБОЙ,

РОЗОВЫЙ, ЧЁРНЫЙ;
величина:  БОЛЬШОЙ,  МАЛЕНЬКИЙ  (допустимы  ошибки  детей  в  окончаниях

прилагательных).
Образцы предложений: БАБУШКА СИДИТ: ТЁТЯ ПЬЁТ ЧАЙ; МАЛЬЧИК ЕСТ
СУП;  ДЕДУШКА  ЧИТАЕТ  КНИГУ;  ДЕВОЧКА  МОЕТ  РУКИ;  МАЛЬЧИК

ИГРАЕТ
В МЯЧ, ДЕВОЧКА РИСУЕТ ДОМ; МАЛЬЧИК ПОЛИВАЕТ ЦВЕТЫ; ДЯДЯ
ЛОВИТ РЫБУ; КОШКА ПОЙМАЛА МЫIIIКУ; ДЕВОЧКА ПРЫГАЕТ;
МАЛЬЧИК ИГРАЕТ С МАШИНОЙ; ПОЕЗД ЕДЕТ; ПАРОХОД ПЛЫВЁТ; РЫБЫ
ПЛАВАЮТ и Т.П.
Учить выражать в практической деятельности (индивидуальной или коллективной)

смысл любого  написанного  ими слова,  предложения  в  виде  демонстрации,  рисования,
лепки, конструирования, аппликации.

Пятый год обучения

ОБУЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ
Продолжать  знакомить  детей  со  следующим  словарем  в  устной  и  письменной

форме;  учить  детей  пользоваться  фразовой  речью  при  общении  с  взрослыми,  друг  с
другом,  в  практической  деятельности,  при  описании  картинок,  пользуясь  при  этом
справочными таблицами.

В  течение  года  следует  ввести  в  речь  детей  следующий  словарь-минимум
(помимо словаря, указанного во всех других разделах программы):

СЛОВА:



название  профессий:  СТРОИТЕЛЬ,  ВОЕННЫЙ,  РАБОЧИЙ,  УЧИТЕЛЬ,
ПОРТНИХА,  ВОСПИТАТЕЛЬ,  ХУДОЖНИК,  ФОТОГРАФ,  ПРОДАВЕЦ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ, ПРАЧКА;

семья: СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ, СЫН, ДОЧКА (ДОЧЬ), ВНУК, ВНУЧКА;
месяца:  МЕСЯЦ, ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ,  МАРТ,  АПРЕЛЬ,  МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ,

АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ;
название  города,  (деревни,  села,  поселка),  в  котором  живут  дети,  и  города,  в

котором они учатся; КАРТА,, ГОРОД, ДЕРЕВНЯ (СЕЛО);
животные: МЫШКА, МЫШОНОК;
слова:  СОСУЛЬКА,  КРАН  (подъемный),  ТЕЛЕВИЗОР,  МОЛНИЯ  (застежка),

СКАКАЛКА (ПРЫГАЛКА).
Провести дифференциацию значений слов ЛУГ - ЛЕС; САД – ОГОРОД, РЕКА-

МОРЕ;
глаголы: ДУМАЙ, ИГРАЙ, ЗАБЫЛ, ПОСТАВИЛ, СДЕЛАЛ, ПРЫГНУЛ, СВАРИЛ,

ИСПЕКЛА,  ЗАГОРАЕТ,  СВЕТИТ,  НАДЕЛ,  СНЯЛ,  ПОСМОТРЕЛ,),  ПОНЯЛ,
ПРОСНУЛСЯ, РАСПУСТИЛИСЬ (почки), ПОТЕРЯЛ, НАШЕЛ, (ТОЛКНУЛ, ДЕРЕТСЯ,
ЗАБЛУДИЛСЯ) – в ситуации;

из  чего  сделан:  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,  ДЕРЕВЯННЫЙ,  СТЕКЛЯННЫЙ,
ПЛАСТМАССОВЫЙ, РЕЗИНОВЫЙ;

какой на вкус: СОЛЁНЫЙ, ГОРЬКИЙ, КИСЛЫЙ, СЛАДКИЙ;
свойства  и  качества:  ТЯЖЁЛЫЙ,  ЛЁГКИЙ,  ДОБРЫЙ,  ЗЛОЙ;  ВЕСЕЛЫЙ,

ГРУСТНЫЙ.
слова:  ДНЁМ,  НОЧЬЮ,  УТРОМ,  ВЕЧЕРОМ,  БЛИЗКО,  ДАЛЕКО,  БЛИЖЕ,

ДАЛЬШЕ, НИЖЕ, ВЫШЕ.
обобщающие слова: ЦВЕТ, БУКВА, ЦИФРА, СКАЗКИ, РАССКАЗ, ПРОФЕССИЯ,

ФОРМА, ЛЮДИ, ВРЕМЯ ГОДА, СЛОВО, ЗАНИМАЕТСЯ
(обобщение,  включающее  несколько  видов  деятельности)  СЛОВОСОЧЕТАНИЯ,

ФРАЗЫ, ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:
Примерные образцы фраз, которыми дети могут пользоваться на 5 году обучения в

самостоятельной  речи:  БУДЕМ  ЗАНИМАТЬСЯ  (ПИСАТЬ,  ГОВОРИТЬ,  СЧИТАТЬ),
ЗАСТЕГНИ  МОЛНИЮ,  ЗАВЯЖИ  ШАПКУПОПРОСИ  У...,  МОЙ  АДРЕС:  ИРКУТСК,
УЛИЦА...,  ДОМ  НОМЕР...,  КВАРТИРА...,ЖИЛ-БЫЛ,  ЖИЛИБЫЛИ...,  У  МЕНЯ  (У
СЕРЁЖИ),  ПРИШЛА  ЗИМА  (ВЕСНА),  БУДЕТ  ЗИМА,  ПРАЗДНИК,  СНАЧАЛА  Я
СДЕЛАЛ ЗАРЯДКУ, А ПОТОМ УМЫЛСЯ; Я БУДУ…;

ВОВА ТОЛКНУЛ МЕНЯ; Я ГУЛЯЛ С МАМОЙ (С ПАПОЙ), Я СЛЫШУ, Я НЕ
СЛЫШУ,  Я  ХОЧУ  ИГРАТЬ  С  МАШИНОЙ,  ДЕТИ  ЗАНИМАЮТСЯ,  МАЛЬЧИК
ЗАНИМАЕТСЯ, ОН ПИШЕТ; Я ВОЗЬМУ ЛОПАТУ.

ВОПРОСЫ:
КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?
КАК  ЗОВУТ  МАМУ  (ПАПУ,  БАБУШКУ,  ДЕДУШКУ,  БРАТА.  СЕСТРУ,

МАЛЬЧИКА, ДЕВОЧКУ, ТЕТЮ ДЯДЮ)?
КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?
СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?
ГДЕ  ТЫ  ЖИВЕШЬ?–  Я  ЖИВУ  В  ГОРОДЕ  (название  города  в  именительном

падеже));
КЕМ РАБОТАЕТ МАМА (ПАПА)?  –  МАМА –  ПРОДАВЕЦ (  в  именительном

падеже);
У ТЕБЯ ЕСТЬ БРАТ, (СЕСТРА)?;
ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТОДЕЛАЮТ? ЧТОДЕЛАЛ? ЧТОДЕЛАЛИ? ЧТО СДЕЛАЛ?
С КЕМ (ТЫ) ИГРАЛ? ВО ЧТО (ТЫ) ИГРАЛ? С ЧЕМ ТЫ БУДЕШЬ ИГРАТЬ? ВО

ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ИГРАТЬ?- употребляется в ситуации – Я ИГРАЛ, Я ХОЧУ ИГРАТЬ
(С), Я БУДУ ИГРАТЬ (В);



ГДЕ ЖИВЕТ ВОЛК?
КУДА ПОЙДЕМ?
Местоимения: ОН, ОНА, ОНИ, МОЙ, МОЯ, МОЁ.
Продолжать учить детей в процессе свободной деятельности и общения:
- действовать совместно;
-  общаться  между  собой,  ориентируясь  на  помощь  взрослого  и  справочные

таблицы.
- учить вести диалог.
Создавать  ситуации,  активизирующие  познавательные  потребности  и  интересы

детей, побуждение задавать вопросы.
Продолжать учить детей рассказывать о событии, происходящем в данный момент,

о выполненной ими и их товарищами работе с помощью простых фраз.
Учить детей совместно демонстрировать то, что изображено на сюжетной картинке

и составлять рассказ по этой картинке.
Учить  детей  коллективно  играть  в  различные  настольные  игры,  овладевать

необходимой фразеологией.
Продолжать  учить  детей  пониманию  текстов;  дети  учатся  передавать  смысл

прочитанного (2-3-5 предложений) драматизацией, серией рисунков, иллюстрированием
книжек.

Передавать  содержание  текста  путем манипулирования  изготовленными самими
детьми поделками из пластилина (глины); путем рассказа по выполненной детьми серии
рисунков, но без его заучивания наизусть.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ
Вводить  в  речь  детей  следующие  грамматические  конструкции,  которыми  они

овладевают практически,  в результате постоянного восприятия их в речи взрослых и с
опорой на справочные таблицы:

1. 3-е лицо мн. числа настоящего времени глаголов: ЧТО ДЕЛАЮТ РЕБЯТА?
ОНИ (РЕБЯТА) ИГРАЮТ В ЛОТО И Т.Д.
2. Родительный падеж существительных со словом НЕТ: У МЕНЯ НЕТ РУЧКИ,
ТЕТРАДИ, ЛОЖКИ; НЕТ СОЛНЫШКА; МАМЫ НЕТ ДОМА;
3. 1-е лицо ед. числа наиболее употребляемых глаголов будущего времени:
ПОКАЖУ, УБЕРУ, НАПИШУ, НАРИСУЮ, ПОМОГУ, ПОЙДУ;
4. Глаголы будущего сложного времени: ЯБУДУ ИГРАТЬ, ТЫ БУДЕШЬ
ИГРАТЬ МЫ БУДЕМ ИГРАТЬ, ОН (ОНА, ОНИ) БУДУТ ИГРАТЬ;
5. Однородные сказуемые с союзом И: Я ЧИТАЛА И РИСОВАЛА;
6. Местоимения МНЕ, ТЕБЕ. У ТЕБЯ, У МЕНЯ;
ПРОИЗНОШЕНИЕ
Продолжать  работу  над  звуками речи  на  основе  подражания,  с  использованием

фонетической ритмики и с помощью логопедических приемов постановки звуков.
Продолжать:
- формировать у детей слитную, ритмичную и интонированную речь. Продолжать

работу  над  гибкостью  и  подвижностью  артикуляционного  аппарата,  над  ускорением
темпа речи;

-  развивать  речевое  дыхание  детей,  используя  двухсложные,  трехсложные  и
четырехсложные слова и словосочетания.

СУпаСИпа СУпаСИпа каляВАля каляВАля ФАтута ФАтута везаМЕма везаМЕма
Учить  детей  передавать  спокойную  и  восклицательную  интонации.

Необходимо создавать ситуации для передачи вопросительной интонации:
ГДЕ РЕБЯТА? КАК Я СЛУШАЛ? ПОЧЕМУ АНДРЕЙ ПЛАЧЕТ? и т.д.
Закреплять навык орфоэпического произношения всех знакомых слов:
О  как  А  в  предударном  и  заударном  положении:  ПАПРАСИ  (попроси),

ПАРАСЕНАК (поросенок), ЗАГАРАЕТ (загорает) и т.д.;



Э и А как И: КИФИР (кефир), ЗАВИЖИ (завяжи), ДИРЕТСЯ (дерется) и т.д.;
Оглушать звонкие согласные в конце слов и перед глухими: РУКАФ, ЛЕТ, ВНИС

(рукав, лед, вниз);
Опускать непроизносимые звуки: СОНЦЕ, ЗДРАСТВУЙТЕ (солнце, здравствуйте);
Произносить удвоенную согласную НН как один более долгий звук.
РАССКАЗЫВАНИЕ
Продолжать  развивать  воображение  детей,  знакомить  их  с  разнообразными

сюжетами из жизни людей и животных, обогащать представления детей об окружающем
мире. Рассказать детям 6-8 новых коротких сказок (историй) собственного сочинения или
из книг.

Сказка про Бабу-Ягу Рассказ про подарок Про Митю и Павлика Козлята и волк
Заюшкина  избушка  Под  грибом  Продолжать  учить  детей  включаться  в  пересказ
знакомого сюжета, начатого взрослым или товарищем.

Дети могут пересказывать тексты, рассказанные им взрослыми, пользуясь при этом
игрушками или фигурками из кукольного театра, книжкой-самоделкой, готовой книжкой
с картинками.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ
Продолжать работать над техникой чтения детей – слитностью, соблюдением норм

орфоэпии. Продолжать учить детей останавливаться при чтении на точках.
Продолжать  использовать  чтение  как  основу  для  запоминания  нового  речевого

материала. Использовать чтение для совершенствования произносительной стороны речи
детей.

Дети пересказывают те рассказы и сказки,  которые на четвертом году обучения
давались им на занятиях по рассказыванию.

Дети  должны  прочитать,  понять  по  содержанию  и  пересказать  с  помощью
драматизации или игрушек новые сказки: "Козлята и волк", "Зайкина избушка", "Девочка
и медведь".

Познакомить детей с адаптированными загадками.
Дети знакомятся с содержанием 4-х новых стихотворений по выбору педагога.
Продолжать чтение книжек-самоделок.
Чтение текстов, составленных после проведения экскурсий, прогулок, праздников.
Знакомить детей со стихотворениями к праздникам (праздник осени, Новый год,

мамин праздник)
ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ
Дети продолжают писать печатными буквами на доске,  на листах нелинованной

бумаги. К концу года дети самостоятельно ставят точки в конце предложения и пишут с
большой буквы новое предложение и имена.

Со второго полугодия дети начинают писать в тетрадях в линейку.
Дети  должны уметь  пользоваться  вопросами  с  опорой  на  справочные  таблицы:

КАКАЯ  БУКВА?  БОЛЬШАЯ  БУКВА?  МАЛЕНЬКАЯ  БУКВА?;  самостоятельно
оценивать работу: У МЕНЯ ОШИБКА (ОШИБКИ), У МЕНЯ НЕТ ОШИБОК.

Учить детей описывать с опорой на справочные таблицы:
- результат своей работы и работы товарищей;
- сюжетную картинку (2-3-4 предложения);
- писать слухо-зрительные диктанты (хорошо знакомые слова и простые фразы);
Число и день недели дети продолжают списывать, а во втором, полугодии должны

писать самостоятельно.
ОБУЧЕНИЕ ДАКТИЛЬНОЙ ФОРМЕ РЕЧИ
Дактильная форма речи вводится через чтение.
Обучение дактильной форме речи проходит в отрыве от произношения. На втором

этапе дети учатся понимать речь с руки – в устно-дактильной форме.
На третьем этапе дети запоминают слова в дактильной форме.



Обучение  дактильной  форме  речи  проводятся  в  первом  полугодии.  Во  втором
полугодии она начинает использоваться на всех занятиях как одна из форм общения с
детьми (наряду с устной и письменной), но специального времени на нее не отводится.

Словарь. Последовательность предъявления слов при обучении:
ПАПА, МАМА, ТАМ, ТУТ, УПАЛ, СУП, ПОЛ, ЛАМПА, СТОЛ, СТУЛ, Я, ДЯДЯ,

ДОМ, ТЕТЯ, ТЫ, МЫ, МЯЧ, ЛИСА, МЫЛО, ДЫМ, КОТ, КОМ, ЕЛКА, ВОЛК, ВОВА,
РОТ,  РЫБА,  БАНТ,  СОБАКА, НОС,  ГОЛОВА, НОГА,  СЯДЬ,  ВСТАНЬ,  ИДИ,  ИГРА,
НОГИ, РУКА, РУКИ, МИШКА. ШКАФ, МАШИНА, СПИ, ЕШЬ, ДАЙ, МЕЛ, ЗАЙКА,
ПЕЙ.  ЗЕРКАЛО.  ВОЗЬМИ,  НАПИШИ,  НАРИСУЙ.  ЖУК,  ЖИВОТ,  ЛИЦО,  ЦВЕТ,
КУРИЦА, ЦЫПЛЕНОК, ХОРОШО, ХОРОШИЙ, ТИХО, ХОЧУ.

ЧЕТЫРЕ,  ПОЧЕМУ?  КОРИЧНЕВЫЙ,  ЩИ,  ЩЕТКА,  ЭТО,  ЮБКА,  БРЮКИ,
СЪЕЛ.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

В системе воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 32 занятия по
музыкальному воспитанию приобретают коррекционно-компенсаторную направленность.

Коррекция  нарушений  осуществляется  посредством  участия  детей  в
музыкально-ритмической  деятельности,  протекающей  на  основе  развития
сенсорных  процессов  и  формирования  реакций  на  звучание  музыки,  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  детей.  Развивая  память,  внимание,  волю,
воображение,  являющиеся  необходимой  предпосылкой  формирования
познавательной  активности  детей,  занятия  по  музыкальному  воспитанию
разрешают свои специфические задачи в следующих разделах:

1. Развитие слухового восприятия.
2. Развитие голоса.
3. Ритмическая стимуляция и хоровая декламация.
4. Развитие движений и ориентировки в пространстве.
5. Развитие речи, связанной с музыкальным воспитанием.
Все  разделы  взаимосвязаны  последовательностью  программного  содержания  и

согласованностью примов работы.  Задачи развития слухового восприятия,  активизации
речевых проявлений детей пронизывают все разделы. Развитие ритма в моторике детей
становится основой для ритмо-речевых упражнений и ритмической декламации.

Работа  по  развитию  слухового  восприятия  на  занятиях  по  музыкальному
воспитанию является основной частью общей работы по развитию слухового восприятия
и осуществляется на основе дифференцированного подхода к использованию остаточного
слуха детей.

Расширение  словаря  детей  осуществляется  в  процессе  музыкально-ритмической
деятельности.  Запас  усвоенных  детьми  слов  должен  опираться  на  выработанные
слуховые, голосовые, ритмические навыки и умения.

Работа  музыкального  руководителя  строится  с  применением  фронтальных  и
индивидуальных занятий.

Глухие дошкольники

Первый год обучения

Воспитание  эмоционального  восприятия  музыки.  Привлекать  внимание  детей  к
звукам музыки, вызывать желание действовать, реагируя на звучание музыки, пытаться
извлекать звуки из музыкально-шумовых инструментов. 

Развитие  слухового  восприятия.  Развивать  вибрационное,  слухо-зрительное  и
слуховое  восприятие  музыки.  Формировать  реакции  на  звуки  всех  октав  фортепьяно;



выявить музыкально-слуховой диапазон (звукоусиливающая аппаратура не применяется),
доступный слуховому восприятию каждого ребенка, и распределить детей на подгруппы с
учетом выявленного диапазона. 

Подготавливать  слухо-вибрационное  восприятие  детей,  предоставляя  им
возможность  слушать  звучание  и  ощущать  вибрацию  барабана,  погремушек,
металлофона, гармоники; вырабатывать слуховые реакции на звук барабана. 

Формировать  восприятие  музыки  (слухо-зрительно,  на  слух),  вырабатывая
следующие реакции: 

на  звучание  повышенной  громкости  (не  применяя  аппаратуру),  умеренной
громкости (с применением аппаратуры), 

на  "фортепьянный  сигнал"  (созвучие  малой  и  большой  октав)  повышенной  и
умеренной громкости; 

на  "фортепьянный  сигнал"  (звучание  каждой  из  семи  октав  поочередно)
повышенной и умеренной громкости; 

на  начало  музыки,  звучащей  в  низком  регистре  повышенной  громкости;  в
сочетании регистров умеренной громкости. 

Развитие голоса. Вызывать голосовые проявления на звучание музыки в сочетании
с  игровыми  движениями;  поддерживать  у  детей  голосовые  реакции  и  попытку  к
артикулированию. 

Учить протяжно пропевать гласные (а, о, у, и) и слоги, сочетая произношение с
движениями (рук,  ног,  туловища,  с действиями предметами),  подкреплять высоту тона
голоса  ребенка  звучанием  соответствующего  тона  на  фортепьяно  (играет  ребенок  с
помощью взрослого). 

Вызывать разнообразные голосовые, артикуляционные проявления в упражнениях
на  звукоподражания  в  связи  с  использованием  различных  образов  (игрушек)  и  их
имитационных движений, учить соотносить заданные образцы с регистрами фортепьяно. 

Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация.  Привлекать  внимание  детей  к
ритмичности  музыки,  взмахов  погремушек,  ударов  в  барабан.  Вызывать  желание
действовать, сохраняя ритмичность повторяющихся движений. 

Выполнять  движения,  реагируя  на  ритм  длительного  непрерывного  звучания
музыки или какого-либо сигнала, звучащего с паузами. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве.  Формировать у
детей умения: занимать правильное исходное положение, выполнять движения в общем
для всех темпе; ходить и бегать в колонне; ходить и бегать по кругу; равняться в колонне,
шеренге, круге; двигаться парами друг за другом; кружиться, меняя направление. 

Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в ходьбе, беге,
прыжках под соответствующую музыку. 

Учить  выполнять  танцевальные  движения:  легко  пружинить  ногами,  слегка
приседая, двигаться галопом; выполнять движения с предметами и образные движения, а
также разнотипные движения в упражнениях с участием солиста (ребенка, взрослого) и
группы детей. 

Речевой материал: музыка, музыки нет, слушайте, красиво, верно, неверно, идите,
бегите, прыгайте, стойте, сядьте, встаньте, круг, пляшите, пляшет, говорит, барабан, флаг,
елка. Дед Мороз, подарок. 

Второй год обучения

Воспитание  эмоционального  восприятия  музыки.  Воспитывать  у  детей
эмоциональную  готовность  к  движениям  под  музыку,  желание  вслушиваться  в  ее
звучание и активно реагировать на звуки музыки. 

Развитие  слухового  восприятия.  Формировать  чувствительность  слуха  к  звукам
всех октав фортепьяно. Выявить возможности сохранного остаточного слуха детей путем



выработки  дистантных  реакций  на  звуки  каждой  из  октав.  Уточнить  состав  детей,  у
которых возможности слуха позволяют воспринимать весь диапазон звуков фортепьяно
без помощи звукоусиливающих приборов. Выделить этих детей в отдельную подгруппу. 

Развивать восприятие музыки в процессе музыкально-ритмической деятельности с
использованием слуховых аппаратов в электромагнитном поле (индукционная установка)
и вне поля. 

Учить  реагировать  на  начало  и  окончание  музыки  (вблизи  инструмента  –
восприятие  слуховое,  в  отдалении  –  слухо-зрительное);  развивать  на  слух  восприятие
звуков высокого регистра. 

Учить  различать  умеренный  (марш)  и  быстрый  темпы  музыки  (восприятие
слуховое). 

Учить  различать  регистры  (низкий,  средний,  высокий),  используя  характерные
образы (медведь, зайка, птичка) (восприятие слухо-зрительное). 

Развитие голоса. Вызывать голосовые реакции на звучание музыки. Поддерживать
у детей активность речевых, голосовых проявлений в сочетании с игровым движением на
протяжении звучания всего музыкального периода (8 – 16 тактов). Применять следующие
речевые и имитационно-двигательные задания:  мяу (имитация движения умывающейся
кошки), топ-топ (мишка идет), пи-пи (птичка летает, клюет), ам-ам (собака пугает), прр
(лошадка скачет),  ввв (самолет летит),  ууу (паровоз гудит),  та-та  (барабан бьет),  ля-ля
(кукла пляшет), а-а-а (укачивание куклы), ау (позвать куклу), ааа (кукла появилась), оп-оп
(зайка прыгает). 

Определить основной тон речевого голоса каждого ребенка. Учить тянуть гласные
в слогах, словах (без стечения согласных): Тетя Оля, Вова упал. Мама там и др. 

Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация.  Развивать  элементарную
ритмичность на основе слухо-зрительного восприятия музыки. Формировать ритмичность
повторяющихся  движений  (удар  в  барабан,  бубен,  хлопки).  Учить  выполнять
элементарные  ритмы,  Используя  хлопки,  притопы,  игру  на  детских  ударных
инструментах.  В  хоровых  ритморечевых  упражнениях  использовать  доступные
произношению детей слоги. 

Развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. Вызывать у детей
двигательную  активность,  содействовать  развитию  координации  движений  ходить
поднимай  колени;  бегать  не  шаркая,  подпрыгивать  на  двух  ногах;  пружинить  ногами,
слегка  приседая;  притопывать  попеременно  двумя  ногами,  одной  ногой;  хлопать  в
ладоши, поворачивать кисти рук; кружиться по одному и в парах; выполнять движения с
предметами (флажком, погремушкой, платочком); выполнять образные движения (кошка
умывается, самолет летит). 

Учить использовать для движений все пространство помещения: ходить и бегать
группой к противоположной стене; ходить и бегать стайкой за взрослыми; строиться и
ходить друг за другом; расширять круг (отходить назад, не поворачиваясь) и сужать его;
стоять в кругу; ходить по кругу, взявшись за руки. 

Учить  детей  запоминать  и  самостоятельно  и  последовательно  выполнять  2  –  3
действия. 

Речевой материал: см. «Примерный речевой словарь».

Третий год обучения

Воспитание  эмоционального  восприятия  музыки.  Развивать  эмоциональность
музыкально-ритмических  движений  детей,  воспитывать  желание  самостоятельно
действовать  под  музыку.  Способствовать  развитию  тембрового  слуха,  привлекая
разнообразные музыкальные и шумовые инструменты. 



Развитие  слухового  восприятия.  Учить  слушать  музыку  не  отвлекаясь,
дослушивать  до  конца,  вызывать  у  детей  стремление  согласовывать  свои  действия  со
звучанием музыки. 

Широко использовать умение детей реагировать на начало и окончание музыки
(восприятие  слуховое).  Учить  реагировать  на  начало  и  окончание  музыки  в  каждом
регистре отдельно (восприятие слуховое). 

Учить различать на слух: 
музыкальные пьесы в быстром и медленном темпах; учить узнавать марш; 
звучание музыки громкое и тихое (восприятие слуховое); 
регистры низкий и высокий, по характеру образа (медведь, птичка). 
Соотносить  звучание  музыкально-шумовых  инструментов  с  соответствующим

регистром фортепьяно (восприятие слухо-зрительное). 
Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация.  Развивать  умение  детей

воспроизводить  ритмы  на  основе  слухо-зрительного  восприятия  музыки;  формировать
ритмичность  повторяющихся  движений  (хлопки,  удары  в  барабан,  взмахи,  притопы);
формировать акцентное движение на ударный слог в словах такого ритмического рисунка:
та-та-ТА (барабан, самолет) и ТА-та-та (милая, Оленька, бабушка). 

Хоровые ритморечевые упражнения (ритмодекламация) строить на ритмизованных
сочетаниях слогов и слов: 

Бам! Бам! Та-та-ТО.
Бам! Бам! Та-та-ТО.
Ба-ра-бан. Тут ав-ТО.
Ба-ра-бан. Тут ав-ТО.

Учить  детей  приемам  игры  на  инструментах  музыкально-шумового  оркестра
(барабан, бубен, погремушки, тарелочки, дудка, гармонь, металлофон), использовать их в
ритмических упражнениях. 

Развитие движений. Формировать у детей умения: занимать правильное исходное
положение,  выполнять движения в  общем для всех темпе;  ходить и бегать  в  колонне;
ходить и бегать по кругу; равняться в колонне, шеренге, в круге; двигаться парами друг за
другом; кружиться, меняя направление. 

Способствовать формированию равномерных ритмичных движений в марше, беге,
прыжках. 

Учить  выполнять  танцевальные  движения:  легко  пружинить  ногами,  слегка
приседая; двигаться галопом; выполнять движения с предметами и образные движения, а
также разнотипные движения в упражнениях с участием солиста (ребенка, взрослого) и
группы детей. 

Речевой материал: см. "Примерный речевой словарь».

Четвертый год обучения

Развитие  эмоционального  восприятия  музыки.  Воспитывать  интерес  к  музыке,
учить живо реагировать на изменения в ее звучании. Поощрять элементарные творческие
проявления  детей  –  попытки  передавать  движением  некоторые  компоненты  средств
музыкальной выразительности. 

Развитие слухового восприятия. Накапливать слуховые впечатления, выражаемые
детьми с помощью знакомого образа.  Формировать эмоциональный отклик на характер
музыки, связанный с разнообразными образами, движениями. 

Учить различать на слух: 
музыкальные пьесы в связи с изменением темпа: спокойного (марша), быстрого,

медленного (восприятие слуховое); 
пьесы  радостные,  веселые,  бодрые  и  ласковые,  тихие,  плавные  (восприятие

слуховое); 



регистры (низкий, средний, высокий) по характеру образа (медведь, зайка, птичка);
привлекать разнообразные игровые и танцевальные действия. 

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация. Развивать ритмичность движения
и речевых проявлений. Применяя различное сочетание движений (шаги, прыжки, хлопки,
взмахи,  покачивания  и  др.),  состав  инструментов  шумового  оркестра,  учить
воспроизводить  долгие  и  короткие  по  длительности  звучания  ритмы  основных
слогосочетаний:  та-ТА,  ТА-та,  ТА-та-та,  та-та-ТА,  та-ТА-та.  Подводить  детей  к
осознанному выполнению ритмических упражнений с опорой на звучание ритмов и их
графическое  изображение.  От  ритмизованных  слоговых  упражнений  переходить  к
хоровой декламации считалок, потешек, стихов. 

Пример потешки: 
Бабушка! Бабушка! (Твоя?) 
Да! Да!
Бабушка! Бабушка! (Твоя?)
Нет! Нет! 
Вот моя бабушка!
Да, да, да! 
Развитие  движений  под  музыку  и  ориентировки  в  пространстве.  Учить  детей

координировать свои движения,  соотнося их с движениями всех детей в коллективных
действиях. 

Совершенствовать  умения  ходить  в  колонне  по  одному  и  по  два,  прямым  и
расходящимся  движением;  бегать  врассыпную  и  перестраиваться  в  колонну  (шеренгу,
круг);  ходить  бодро,  ритмично;  бегать  легко,  на  носках;  выполнять  подскоки,
выбрасывание ног вперед при прыжке; передавать игровые образы различного характера;
выполнять разные движения с предметами. 

Самостоятельно плясать, подбирая к музыке знакомые движения. 
Речевой материал: см. "Примерный речевой словарь».

Пятый год обучения

Развитие  эмоционального  восприятия  музыки.  Расширять  музыкальные
впечатления  детей;  привлекать  их  внимание  к  красоте  музыки,  ее  ритмичности,
изобразительности;  показывать  связь  с  образами  окружающего  мира.  Способствовать
проявлению элементарного творчества в выборе движений под музыку. 

Развитие слухового восприятия. Учить внимательно слушать музыку, различать и
словесно  определять  силу  звучания  (громко  –  тихо),  темп  (быстрый,  медленный,
умеренный), регистры (низкий, средний, высокий). 

Развивать умение соотносить высоту звучания инструментов детского оркестра с
регистрами  фортепьяно,  применяя  основные  названия  регистров  (низкие,  средние,
высокие звуки) и дополнительные (очень низкие звуки, очень высокие звуки). 

Уметь различать исполнение одной и той же пьесы в высоком и низком регистрах,
выполняя при этом соответствующие движения (например, мяч вверх – мяч вниз). 

Развитие голоса. Закреплять умение детей изменять высоту (регистр) своего голоса
в звукоподражательных упражнениях. Закреплять позицию среднего голоса. Использовать
умение детей для имитации голосов персонажей сказок: "Три медведя" (голоса – низкий,
средний, высокий и очень высокий), "Волк и козлята" (голоса – низкий и высокий) и др. 

Учить  выполнять  упражнения  для  высокого  голоса  плавно,  протяжно:  пи-пи
(птичка), мяу (котенок), ля-ля (веселая песенка), баю-бай (колыбельная песенка), ди-ли-
динь (колокольчик). 

Расширять  и  выявлять  возможности  высокого  регистра  голосов  детей,  учить
пользоваться "очень высоким голосом",  уметь отделять его от зоны высокого регистра



своего  голоса  в  упражнениях:  пи-и  (комар),  фью  (свисток),  Ай-й!  Лови-и!  (завизжал
медвежонок в сказке). 

Продолжать  учить  протяжному,  плавному  ведению  голоса  в  пении  нараспев.
Поощрять попытки детей изменять высоту голоса в некоторых фразах мелодии, подражая
интонациям взрослого. 

Вызывать  попытки  детей  говорить  эмоционально,  голосом  громким  (весело,
торжественно,  требовательно)  и  тихим (ласково,  жалобно).  В инсценировках  сказок,  в
чтении считалок, потешек, стихов стараться выразительно, ритмично говорить. 

Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация.  Направлять  внимание  детей  на
осознанное  выполнение  ритмических  упражнений,  используя  звучания  ритмов  в
сочетании с их графическим изображением. 

Учить  отмечать  сильную  долю  такта  хлопком,  притопом,  подражательным
элементарным дирижированием, игрой на шумовых инструментах. 

Укреплять умение детей воспроизводить ритмы основных словосочетаний, учить
воспроизводить эти ритмы изолированно. Включать в ритмические упражнения паузы. В
хоровых декламациях  использовать  считалки,  потешки,  стихи торжественные,  веселые,
плавные. 

Развитие движений под музыку. Формировать у детей стремление выразительно и
непринужденно двигаться, радоваться общему успеху, воспитывать эстетическую оценку
движений и совместно выполненных действий. 

Учить ходить торжественно, празднично – и плавно, мягко; бегать стремительно,
широко  –  и  легко,  мягко;  выполнять  подскоки  энергично,  широко  –  и  мягко,  легко;
перестраиваться в движении, подравниваться в колоннах, шеренгах, кругах; выразительно
передавать различные игровые образы (хитрая лиса, веселый колобок). 

Учить выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, повороты в три притопа. В свободных плясках использовать элементы
знакомых движений. 

Слабослышащие, позднооглохшие и дети с КИ

Первый год обучения

СЛОВАРЬ  ПОНИМАЕМОЙ  РЕЧИ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  ФОРМАХ:
ПОГРЕМУШКА,  МАТРЁШКА,  ПТИЧКА,  ПИ-ПИ  (ТОЛЬКО  УСТНАЯ  ФОРМА),
МЕТАЛЛОФОН, ПИАНИНО, СЯДЬ, ВСТАНЬ, ИДИ, БЕГИ, СТОЙ, ПРЫГАЙ, СМОТРИ,
СЛУШАЙ,  ДАЙ,  ВОЗЬМИ,  ПОЛОЖИ,  ХЛОПАЙ,  ТОПАЙ,  СПАСИБО,  ВЕРНО,
ХОРОШО,  МОЖНО,  НЕЛЬЗЯ,  ПОМОГИ,  ЛОВИ,  ИДИТЕ  В  ЗАЛ,  ИДИТЕ  В
ГРУППОВУЮ, ИДИТЕ КО МНЕ, КРУГ, СТАНЬТЕ В КРУГ, ЗАЙКА, ЗАЙКА ПРЫГАЕТ,
МИШКА, МИШКА ИДЁТ, ЛЯЛЯ ( только устная форма).

Вызывать у детей эмоциональный отклик на  игровые действия воспитателя  под
музыку  и  эмоциональную  готовность  действовать  (двигаться)  в  ответы  на  звучание
музыки.

Развитие слухового восприятия Развивать слухо-вибрационное, слухо-зрительное и
слуховое восприятие музыкального звучания. Развитие восприятия музыки происходит от
слухо-,  зрительновибрационного  восприятия  к  слуховому (при  восприятии  фортепьяно
электроакустическая  аппаратура  не  используется)  Выявлять  возможности  остаточного
слуха детей с помощью звучания фортепьяно;

фиксировать реакции детей на дистантное звучание каждой октавы.
Учить детей реагировать на звучание музыкальных инструментов :
а) при слухо-вибрационном восприятии – на «фортепьянный сигнал» повышенной

и умеренной громкости с доступного каждому ребнку расстояния:
1)на созвучие малой и большой октав;



2) на звучание каждой октавы поочердно;
3)на начало и окончание музыки;
б) при слухо-вибрационном и слуховом восприятии (с помощью индивидуальных

слуховых аппаратов) – на звучание погремушки, металлофона, гармошки.
Учить  детей  различать  низкий  и  высокий  регистры  при  слухо-зрительном

восприятии, связывая звучание с образом игрушки (медведь – птичка).
Развитие голоса Вызывать голосовые реакции на звучание музыки. Поддерживать у

детей активность голосовых проявлений в сочетании с игровым движением. Для развития
речевой активности использовать речевой материал, который дети произносят, имитируя
определнные движения: мяу (движения умывающейся кошки), топ-топ (мишка идт), пи-
пи( птичка летает, клют), ав-ав (собака пугает), прр ( лошадка скачет), ввв (самолт летит),
ууу  (паровоз  гудит),  та-та  (  барабан  бьт),ля-ля-ля  (кукла,  зайка  и  др.  пляшет),  а-аа
(укачивание  куклы),  ау  (позвать  куклу,  мишку  или  другую игрушку),  ааа!  (кукла  или
другая игрушка появились), оп-оп (зайка, мишка прыгает).

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация Вызывать в движениях (действиях)
ритмичность, используя хлопки, шлепки, игру на детских ударных инструментах.

Учить  детей сочетать  произнесение слогосочетаний (ряда однородных слогов)  в
заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком при музыкальном сопровождении.

Развитие  движений  под  музыку  и  ориентировки  в  пространстве  Вызывать  и
поддерживать у детей двигательную активность, содействовать координации движений:
ходить,  поднимая  колени;  бегать,  не  шаркая;  прыгать  на  двух  ногах;  притопывать
попеременно ногами; хлопать в ладоши; выполнять движения с флажком, погремушкой
(поднимать, помахивать, постукивать ручкой об пол, прятать за спину).

Учить  использовать  вс  пространство  помещения,  предназначенного  для
музыкальных занятий: ходить и бегать стайкой за взрослым; ходить и бегать группой к
противоположной стенке; ходить друг за другом.

Учить детей выполнять последовательность из двух и трёх действий.

Второй год обучения

СЛОВАРЬ  ПОНИМАЕМОЙ  РЕЧИ  В  ПИСЬМЕННОЙ  И  УСТНОЙ  ФОРМАХ:
КРУГ,CАМОЛЁТ,  ИДЁТ,  СПИТ,  ЧТО  ТАМ?  ПРАЗДНИК,  ПОДАРОК,  КРАСИВО,
ГОВОРИТ, БЫСТРО, ХЛОПАЙ, ПОСТРОЙТЕСЬ, НЕВЕРНО, ЕЩЁ, ПОЙМАЛ, БУДЕМ
ИГРАТЬ,  ИГРАЙ  НА  БАРАБАНЕ  (БУБНЕ,  ПИАНИНО,  МЕТАЛЛОФОНЕ),
ВОЗЬМИТЕСЬ  ЗА  РУКИ,  БОЛЬШОЙ  (МАЛЕНЬКИЙ  )  КРУГ,  ЗАЙКА  ПРЫГАЕТ,
МИШКА  ИДЁТ,  ПТИЧКИ  ЛЕТАЮТ  (КЛЮЮТ),  САМОЛЁТ  ЛЕТИТ,  ПОЕЗД  ЕДЕТ,
КУКЛА  ПЛЯШЕТ,  МИШКА  СПИТ,  БЕГИТЕ  БЫСТРО,  ИДИТЕ  ТИХО,  ИДИТЕ
(БЕГИТЕ) НА НОСКАХ, СТОЙ ПРЯМО, ЧТО ТАМ?, СЛУШАЙ МУЗЫКУ, МУЗЫКИ
НЕТ.

Продолжать  воспитывать  у  детей  эмоциональный  отклик  на  музыку,  развивать
умение вслушиваться в не, учить согласовывать движения с музыкой.

Развитие слухового восприятия Продолжать развивать слухо-вибрационное, слухо-
зрительное и слуховое восприятие музыкального звучания.

Развивать возможности остаточного слуха детей с помощью звучания фортепьяно;
продолжать фиксировать реакции детей на дистантное воздействие каждой октавы.
Формировать  реакции  на  основе  слухового  восприятия,  использовать

следующие виды реакций:
- реакции на начало и окончание звучания музыки;
- реакция на изменение звучания: длительного непрерывного изложения музыки и

прерываемых паузами «сигналов»;
- реакции различения маршевого и быстрого темпа;
- реакция различения регистров фортепьяно: низкого, среднего, высокого.



Развитие  голоса  Развивать  активность  рече-голосовых  проявлений  детей  в
сочетании  со  звучанием  музыки  и  игровыми  движениями  на  протяжении  всего
музыкального периода (8тактов).

Продолжать применять речевые имитационно-двигательные задания: мяу, топ-топ,
пи-пи-пи, ав-ав, прр, ввв, уу, та-та-та, ля-ля-ля (дети пляшут), а-а-а, ау- а!

Определить  основной  тон  голоса  каждого  ребнка.  Учить  протягивать  гласные,
слоги, слова без стечения согласных звуков (паааапа, мааама, Вооова, упааал и др.).

Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация  Развивать  элементарную
ритмичность,  используя  ходьбу  парами,  наклоны,  хлопки,  шлепки,  игру  на  детских
ударных инструментах.

К концу года дети должны усвоить следующие ритмы:
Учить сочетать произнесение детьми речевых упражнений, составленных из слогов

и слов, в заданных ритмах с усвоенным двигательным навыком.
Коллективное  участие  детей  в  ритмо-речевых упражнениях  является  элементом

хоровой декламации.
Развитие  движений  под  музыку  и  ориентировки  в  пространстве  Развивать

двигательную активность, содействовать координации движений.
Учить детей ходить и бегать на носках; пружинить ногами, слегка приседая;
притопывать  одной  ногой;  поворачивать  кисти  рук;  кружиться  по  одному  и  в

парах;
двигаться  по  кругу,  взявшись  за  руки;  сужать  и  расширять  круг;  выполнять

образные движения: кошка умывается, самолт летит, зайка прыгает и т.п.
Продолжать  учить  детей  использовать  вс  пространство  помещения:  строиться  и

ходить друг за другом; стоять в кругу, расширять круг (отходить, не поворачиваясь) и
сужать.

Продолжать  учить  детей  выполнять  последовательность  из  2-3  действий.  Учить
переключаться на движение в быстром темпе.

Третий год обучения

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ
ФОРМАХ:  ПИАНИНО,  МАРШ,  ТИХО,  ГРОМКО,  БЫСТРО,  МЕДЛЕННО,

БУДЕМ
СЛУШАТЬ  МУЗЫКУ,  МУЗЫКИ  НЕТ,  Я  НЕ  СЛЫШУ(СЛЫШУ);  употреблять

название всех игрушек, которые используются на занятиях, имена детей и взрослых.
Развивать  эмоциональность  детей,  учить  живо  реагировать  на  изменения  в

звучании музыки.
Развитие слухового восприятия Накапливать слуховые впечатления, которые дети

могут выражать с помощью знакомого игрового образа. Совершенствовать реакции детей
на звуки музыки без применения электроакустической аппаратуры. Провести подготовку
и  приступить  к  использованию  индивидуальных  аппаратов  в  электро-магнитном  поле
(индукционная установка) и вне поля.

Совершенствовать реакции детей на «фортепьянный сигнал»:
Применять звучание «фортепьянного сигнала», состоящего из отдельного тона (не

аккорд), по всему диапазону октав фортепьяно (используя слуховые аппараты).
Совершенствовать различение детьми длительного непрерывного звучания музыки

и  прерываемых  паузами  «сигналов»  с  доступного  расстояния  (созвучие  низкого  и
среднего регистров).

Использовать  в  звучании  (длительном  и  «сигналах»)  все  регистры  фортепьяно
(применяя слуховые аппараты).

Научить  различать  на  слух  маршевый  и  быстрый  темп,  используя  слуховые
аппараты.



Научить  различать  на  слух,  используя  слуховые  аппараты,  низкий  и  высокий
регистры по характерному образу: «медведь», «птичка».

Развитие голоса Укреплять основной тон голоса и развивать речевое дыхание детей
в протяжном произнесении гласных, последовательности из нескольких слогов, и слов на
одном  дыхании:  БАЮ-БАЙ,  КУ-КА-РЕ-КУ,  ВОТ  АВТО,  ПАПА  ТАМ,  ПАПА  ТУТ,
ПАРОХОД ПЛЫВЁТ, САМОЛЁТ ВЫСОКО, МИШКА УПАЛ и другие.

Определить  и  развивать  индивидуальные  возможности  детей  в  голосовых
проявлениях низкого и высокого звучания; добиваться низкого и высокого звучания путм
соотнесения с игровым образом и с соответствующим звучанием фортепьяно.

Например  игровые  упражнения  для  формирования  низкого  и  высокого
голоса :медведь (топ-топ)  и птичка (пи-пи),  кошка (мяу) и котнок (мяу),  собака (ав)  и
щенок (тяф), барабан (та-та) и труба (ту) и др.

Вызывать  интонацию  громкого  голоса  в  возгласах  и  восклицаниях  на  основе
слуховых  впечатлений,  на  основе  акцентного  движения  и  эмоциональности  игровой
ситуации: Ай! Лови! Там! Вон! (уходи, лиса) и т. п.

Ритмическая  стимуляция  и  хоровая  декламация  Развивать  умение  детей
реагировать  (слухо-зрительно,  слухо-тактильно,  на  слух)  на  ритмические
компоненты  звучания  музыки;  сформировать  акцентное  движение  в  следующих
ритмах:

ба- ра- БАН ба-ра- БАН; БА-буш-ка БА-буш-ка ; па-па-па-па ЛЯ па-па-па-па ЛЯ;
папа-па-па  па-па-па-па  ;  ТА-  ТА-  ТА-  ТА  В  ритморечевых  хоровых  упражнениях,
построенных  на  ритмизированных  сочетаниях  слогов  и  слов,  использовать  целостное
ритмическое построение:

Учить  детей  примам  игры  на  инструментах  музыкально-шумового  оркестра
(барабан,  бубен,  погремушка,  румба,  тарелочки,  трензель,  цитра,  дудка,  гармонь,
металлофон и другие детские инструменты).

Развитие движений В процессе занятий дети должны понимать следующие слова и
фразы: быстрая музыка, медленная музыка марш, один аккорд, какая музыка? какой ритм?
где ударение?

выполняй  ударение,  ударения  нет;  пот  (говорит)  тихо,  громко;  повернитесь,
поворот,  отвернитесь;  постройтесь  по  два  (по  одному),  стойте  (идите)  ровно,  идите
(бегите,  прыгайте)  на  носках,  прыгайте  как зайка,  кружитесь  как  юла,  пой как  мишка
(птичка);

надень  (сними)  аппарат,  выключи  аппарат,  будем  слушать  (плясать,  играть,
говорить  стихи),  поклонись,  вместе,  опоздал,  праздник  осени,  праздник  лки  (новый
год),праздник мамы, лочные игрушки, снегурочка.

Четвертый год обучения

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ И УПОТРЕБЛЯЕМОЙ РЕЧИ В  ПИСЬМЕННОЙ И
УСТНОЙ  ФОРМАХ:  КАКИМ  ГОЛОСОМ?  НИЗКИМ  (ВЫСОКИМ,  СРЕДНИМ
ГОЛОСОМ);  ВЫСОКИЕ  (НИЗКИЕ  ЗВУКИ,СРЕДНИЕ  ЗВУКИ);  МАРШИРУЙТЕ;
КОЛОННА,  ШЕРЕНГА,УГОЛ,  НА  МЕСТЕ,  НАПРАВО,НАЛЕВО,  В  СЕРЕДИНЕ,
ДАЛЬШЕ,  БЛИЖЕ,  ПРАВАЯ(ЛЕВАЯ)  НОГА  (РУКА);  ПЯТКИ  ВМЕСТЕ-  НОСКИ
ВРОЗЬ;  ТЯНИ  НОСОК,  БЕГИТЕ  ВРАССЫПНУЮ,  ГАЛОП,  БУДЕМ  ВЫСТУПАТЬ,
ВЫСТУПАЕТ,  ПОКЛОНИСЬ,  ВЕСЕЛО,  СПОКОЙНО.  РИМИЧНО,  ОРКЕСТР,
ГРОМКАЯ  (ТИХАЯ)  МУЗЫКА,  БЫСТРАЯ  (МЕДЛЕННАЯ  )  МУЗЫКА;  ИГРАЕТ
ГРОМКО  (ТИХО,  БЫСТРО,  МЕДЛЕННО);  ВМЕСТЕ,  ОДИНАКОВО,  ПОРАЗНОМУ,
КРАСИВО, НЕКРАСИВО.

Формировать интерес к музыке, желание вслушиваться в ее звучание. Поощрять
первоначальные  элементарные  творческие  проявления  детей  в  попытках  передавать
движением некоторые компоненты средств музыкальной выразительности.



Развитие слухового восприятия Учить слушать музыку не отвлекаясь, дослушивать
до  конца;  вызывать  у  детей  стремление  согласовывать  свои  движения  со  звучанием
музыки.  Звукоусиливающая  аппаратура  используется  на  протяжении  всего  занятия.
Уточнить сохранный остаточный слух детей, который позволяет им воспринимать звуки
музыки без помощи слуховых аппаратов.

Широко использовать умение детей реагировать на основе слухового восприятия
на начало и окончание музыки.

Учить различать на слух динамику (громко-тихо) в созвучии регистров.
Различать  на  слух  регистры  (низкий,  средний,  высокий)  по  характерному

музыкальному образу: медведь, зайка, птичка.
Различать на слух темпы: маршевый, быстрый, медленный.
Реакции  различения  формировать,  используя  сопоставление  музыкальных

периодов,  равных  по  времени  звучания.  Реакции  детей  заключаются  в  выборе
соответствующего музыке движения или словесного обозначения.

Развитие голоса.
Расширять голосовой диапазон детей, научить владеть голосом низким и высоким в

звукоподражательных  имитациях:  ворона  (кар)  и  кукушка  (ку-ку);  лягушка  (ква)  и
лягушонок (ква). Корова (му) и козленок (ме);колокол (бум)и колокольчик (динь);

пароход (ту)и поезд (ту) и др.
Способствовать  формированию  у  детей  умения  владеть  силой  своего  голоса

(громкого и умеренного звучания) в стихах зазывалках,в считалках к играм, проводимым
в сопровождении музыки.

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация.
Развивать  ритмичность  детей  в  движениях  и  речевых и  проявлениях.  Варьируя

движения (ходьба, бег,  прыжки, хлопки, шлепки, взмахи, покачивания и др.), варьируя
состав музыкально-шумового оркестра, учить выполнять ритмы основных слогосочетаний
«Та-та,  та-Та,  Та-та,  таТа-та,  та-та-Та»,  включенных  в  музыкальноритмическое
построение.  От  ритмизованных  слоговых  упражнений  подвести  детей  к  хоровой
декламации считалок, потешек.

Потешка (пример):
БАбушка Бабушка (Твоя?)
ТА ТА Развитие движений под музыку и ориентировка в пространстве.
Развивать  у  детей  умение  занимать  правильное  исходное  положение,  четко

выполнять и координировать свои движения, соотнося их с движениями других детей в
коллективных музыкальных действиях.

Учить ходить в колонне по одному и по два, прямым и расходящимся движением;
бегать  врассыпную  и  перестраиваться  в  колонну,  в  круг;  выполнять  под  музыку
следующие движения: ходить бодро и спокойно; бегать быстро широким шагом и легко
на носках; прыгать с продвижением вперед; скакать с ноги на ногу; пружинить на ногах;
плавно поднимать и опускать руки; выполнять движения с различными предметами и без
них; передавать образы различного характера.

В парных танцах согласовывать движение поскоками, прямой галоп, кружение;
учить поочередно выбрасывать ноги вперед на прыжке, выполнять приставной шаг

с приседанием.
В играх и свободных плясках учить детей действовать самостоятельно, используя

элементы знакомых движений. Учить переключаться с медленного темпа на движение в
умеренном темпе.

Праздники и развлечения.
Дети должны знать, что в праздники осени, новый год, праздник мамы в детском

саду красиво.
В детском саду много цветов, дети нарядные, в групповых комнатах празднично.



Праздники отмечаются общими утренниками, в которых дети принимают активное
участие.  Дети  усваивают  слова  и  выражения:  праздник  осени,  праздник  мамы,  в
групповой  красиво,  мы  идем  на  праздник,  будем  плясать,  играть,  говорить  стихи,
праздник  елки,  елочные  игрушки,  дед-Мороз,  Снегурочка.  Дети  привлекаются  к
подготовке праздника Новогодней елки, участвуют в плясках, хороводах и др.

Ко  дню  8  марта  дети  готовят  подарки  маме,  бабушке,  в  день  праздника
поздравляют  сотрудников  детского  сада.  В  группе  организуется  показ  кукольного  и
теневого театра (сказки, сценки), старших детей и взрослых.

Пятый год обучения

СЛОВАРЬ ПОНИМАЕМОЙ И УПОТРЕБЛЯЕМОЙ РЕЧИ В  ПИСЬМЕННОЙ И
УСТНОЙ  ФОРМАХ:  СЛУШАЙТЕ  МУЗЫКУ,  ПРИДУМАЙТЕ,  ЧТО  МЫ  БУДЕМ
ДЕЛАТЬ,  ПОЧЕМУ ТЫ ИДЁШЬ (БЕЖИШЬ)?  ПОТОМУ ЧТО  Я  УСЛЫШАЛ МАРШ
(БЫСТРУЮ МУЗЫКУ). ПОЧЕМУ ТЫ ИДЁШЬ ТИХО НА НОСКАХ? ПОТОМУ ЧТО Я
УСЛЫШАЛ ТИХУЮ МУЗЫКУ. ПОЧЕМУ ТЫ ПОЁШЬ ПЛАВНО, ТИХО? ПОТОМУ
ЧТО МУЗЫКА ЛАСКОВАЯ. ВОВА ПОЁТ ЛАСКОВО, КРАСИВО. КАКИМ ГОЛОСОМ
БУДЕМ  ПЕТЬ?  НИЗКИМ  (СРЕДНИМ,  ВЫСОКИМ)  ГОЛОСОМ.  ТЫ  ПОЁШЬ
ПРАВИЛЬНО,  ПОТОМУ  ЧТО  У  ТЕБЯ  ГОЛОС  ТО  ПОВЫШАЕТСЯ,  ТО
ПОНИЖАЕТСЯ(НЕМНОГО  ПОВЫШАЕТСЯ,  НЕМНОГО  ПОНИЖАЕТСЯ),  БУДЕМ
ГОВОРИТЬ  СТИХИ  В  РИТМЕ  МУЗЫКИ  НИЗКИМ  ГОЛОСОМ,  ВОВА  ГОВОРИЛ
РИТМИЧНО, КРАСИВО, ОТХЛОПАЙТЕ РИТМ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШ, МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ, СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ,
ПРИДУМАЙТЕ  ПЛЯСКУ.  ПОЧЕМУ  ТЫ  ПЛЯСАЛА  ПЛАВНО?  ПОТОМУ  ЧТО  Я
УСЛЫШАЛ  ПЛАВНУЮ  МУЗЫКУ.  ПЛЯШИТЕ  (ИДИТЕ),
БОЛЬШИМИ(МАЛЕНЬКИМИ)  ШАГАМИ;  ОДИН  ШАГ,  ШАГ  ПОЛЬКИ,  ШАГ  С
ПРИТОПАМИ,  МУЗЫКА  ПОМОГАЕТ  УВИДЕТЬ,  ЧТО  МЕДВЕДЬ  БОЛЬШОЙ,
ТЯЖЁЛЫЙ,  У  МЕДВЕДЯ  НИЗКИЙ,  СТРАШНЫЙ  ГОЛОС;  ЧТО  ПТИЧКА
МАЛЕНЬКАЯ И БЫСТРАЯ; У ПТИЧКИ ВЫСОКИЙ, ЗВОНКИЙ (ТОНЕНЬКИЙ)

ГОЛОС.
На  музыкальных  занятиях  дети  воспринимают  звучание  музыки  с  помощью

индивидуального  слухового  аппарата  (или  кохлеарного  импланта).  Дети  учатся
воспринимать музыку на вс большем расстоянии от источника звучания; при вс меньшей
интенсивности аппарата.

Развитие  эмоционального  восприятия  музыки  Воспитывать  у  детей  интерес  и
любви к музыке; развивать эмоциональную отзывчивость, показывать связь содержания
музыки  со  звуками  и  образами  окружающего  мира;  способствовать  проявлению
элементарного  творчества  в  поиске  выразительных средств  (ритмичных движений под
музыку). Воспитывать эстетическое отношение к музыке.

Развитие слухового восприятия Учить внимательно слушать музыку, различать и
словесно определять  динамику (громко-тихо),  темп (быстрый,  медленный,  умеренный),
регистры (низкий, средний, высокий). Учить запоминать и узнавать музыкальные пьесы,
разученные песни, танцы, игры.

Формировать умение определять вновь услышанные пьесы: марш, полька, вальс,
песня (колыбельная).

Учить соотносить  высоту звучания инструмента детского оркестра с  регистрами
фортепьяно, используя название основных регистров: низкие, средние, высокие звуки.

Развитие  голоса  Учить  детей  свободно  изменять  высоту(регистр)  своего
голоса  в  звукоподражательных  упражнениях  для  низкого,  среднего  и  высокого
голосов детей:

учить пользоваться очень высоким голосом, умея отделять его от зоны высокого
регистра своего голоса, в упражнениях: комар – «пи-пи», свисток «фью», медвежонок в



сказке завизжал: «Ай! лови-и!» Использовать данное умение детей для имитации голосов
различных  персонажей  при  инсценировке  сказок  –  «Три  медведя»  (голоса:  низкий,
средний, высокий) и др.

Выделять и расширять возможности детей в передаче интонации мелодии песен,
развивать умение повышать и понижать голос в отдельных попевках, фразах, подражая
интонациям взрослого.

Укреплять  зону  речевого  голоса  в  ритмодекламациях:  способствовать
формированию  умения  выразительно  владеть  своим  громким  (весело,  торжественно,
требовательно) и тихим голосом (ласково, жалобно). Применять в инсценировании сказок,
в стихах, потешках, считалках, умение детей выразительно, ритмично говорить.

Ритмическая стимуляция и хоровая декламация
Развивать ритмичность детей; учить ритмично двигаться под музыку ритмичного

характера,  переходить  от  умеренного  к  быстрому  и  медленному  темпам;  передавать
ритмическую  пульсацию  в  упражнениях  с  хлопками,  притопами,  применяя
подражательное элементарное дирижирование, игру на шумовых инструментах.

Направлять внимание детей на осознанное выполнение ритмических упражнений.
Укреплять умение выполнять ритмы основных слогосочетаний; учить выполнять

эти  ритмы  изолированно.  Включать  в  ритмические  упражнения  и  ритмодекламации
паузы. В хоровых декламациях использовать считалки, потешки, стихи: торжественные,
веслые, плавные.

Развитие движений Развивать у детей стремление выразительно и непринужднно
двигаться,  радоваться  общему  успеху;  воспитывать  эстетическую  оценку  совместно
выполненных действий.

Учить  ходить  торжественно,  празднично,  плавно,  мягко;  бегать  стремительно,
широко, мягко, легко; выполнять поскоки энергично, широко и мягко, легко;

выразительно  передавать  различные  игровые  образы  (хитрая  лиса,  веслый
колобок);

перестраиваться в движениях и подравниваться в колоннах, шеренгах, кругах.
Учить выполнять в танцах шаг польки, боковой галоп, шаг с притопом, повороты в

три  притопа.  В  свободных плясках  учить  творчески  использовать  элементы знакомых
движений.

Обогащать словарь детей, учить словесно определять связь движений с характером
музыки. 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
адаптированной программы

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование позитивных установок к различным видам труда

Формы реализации
Программы 

Методы реализации
Программы

Средства реализации
Программы

Трудовые поручения: 
(простые,  сложные,
эпизодические длительные, 
коллективные,
индивидуальные) 
Дежурство 
Общий,  совместный,
коллективный труд 

I группа методов: 
формирование
нравственных
представлений,  суждений,
оценок 
Создание  у  детей
практического  опыта
трудовой деятельности 
Решение  элементарных
логических задач, загадок 
Приучение к размышлению,

Ознакомление  с  трудом
взрослых 
Собственная  трудовая
деятельность 
Художественные  средства:
художественная литература, 
музыка,  изобразительное
искусство 
Диа-и видеофильмы, слайды



Эвристические беседы 
Беседы на этические темы 
Чтение  художественной
литературы 
Рассматривание
иллюстраций 
Рассказывание  и
обсуждение  картин,
иллюстраций 
Просмотр  телепередач,
диафильмов,  видеофильмов
Задачи  на  решение
коммуникативных  ситуаций
Придумывание сказок 
2 группа методов: 
создание  у  детей
практического  опыта
трудовой деятельности 
Приучение  к
положительным 
формам  общественного
поведения 
Показ действий 
Пример  взрослого  и  детей
Наблюдения 
Организация 
деятельности  общественно-
полезного характера 
Разыгрывание
коммуникативных ситуаций 
Создание  педагогических
ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная
деятельность 

Наглядные методы: 
Рассматривание
иллюстраций, картин 
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов 
Практические методы: 
Моделирование ситуаций 
Решение  проблемных
ситуаций 
Изготовление запрещающих
и разрешающих плакатов 
Экологические акции 
Разработка правил 
Составление  мини-
энциклопедий, мини-книжек
Игровые методы: 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Словесные методы: 

Художественные  средства:
художественная литература 
музыка,  изобразительное
искусство 
Диа-и видеофильмы 
Модели 
Макеты 
Дидактические игры 



Познавательные беседы 
Чтение  художественной
литературы 
Рассказывание 
Патриотическое воспитание

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсия 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная
деятельность 

Наглядные методы: 
Рассматривание
иллюстраций,  картин,
глобусов,  географических
карт 
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач 
Словесные 
Познавательные беседы 
Чтение  художественной
литературы 
Практические 
Создание  мини-музея,
коллекций 
Оформление выставок 
Создание  мини-
энциклопедий,  мини-
книжек, фотоальбомов 
Решение кроссвордов 
Изготовление панно 
Решение  проблемных
вопросов 
Игровые методы 
Дидактические игры 
Речевые игры 
Игры-упражнения 
Словесные методы: 
Познавательные,
эвристические беседы 
Чтение  художественной
литературы 
Рассказывание 

Художественные  средства:
художественная литература 
музыка,  изобразительное
искусство 
Диа-и видеофильмы, слайды
Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных
ролей

Классификация  игр  (С.Л.
Новосёлова) 
Игры,  возникающие  по
инициативе ребенка: 
Игры-экспериментирование 
Сюжетные  самодеятельные
игры 
Игры,  связанные  с
исходной  инициативой
взрослого: 
Обучающие игры 
Досуговые игры 
Игры  народные.  идущие

Игра  как  средство
освоения  различных
социальных ролей 
Приёмы руководства 
обогащение содержания игр 
участие в играх детей 
совместное  изготовление  с
детьми игрового материала 
участие в сговоре на игру 
беседы, рассказы 
напоминание 
моделирование
коммуникативных ситуаций 

Средства  для  развития
игровой деятельности 
Образные игрушки 
Предметы  домашнего
обихода 
Транспортные  и
технические игрушки 
Атрибутика ролевая 
Бросовые  и  поделочные
материалы,  предметы-
заместители 
Музыкальные  игрушки  и
оборудование 



от  исторической
инициативы  этноса
Обрядовые игры 
Хороводные игры 
Досуговые игры 

Игрушки  и  оборудование
для  театрализованной
деятельности 
Дидактические игрушки 
Дидактические игры 
Конструкторы 
Игрушки  для
экспериментирования 

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Экскурсии 
Осмотры помещения 
Рассматривания
натуральных предметов 
Наглядные
опосредствованные 
Рассматривание  игрушек,
картин, фотографий 
Описание картин и игрушек 
Рассказывание по игрушкам
и картинам 
Словесные 
Чтение  и  рассказывание
литературных произведении
Заучивание наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Практические 
Моделирование 
Упражнения 
Игровые 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Инсценировки 
Дидактические упражнения 
Хороводные игры 

Средства  по
формированию  целостной
картины мира, расширение
кругозора  Художественные
средства:  художественная
литература 
музыка,  изобразительное
искусство 
Диа-и видеофильмы, слайды
Схемы, модели 
Дидактические игры 
Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Прогулки 
Режимные моменты 
Самостоятельная
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривания объектов 
Практические 
Эксперименты 
Опыты 
Исследования 

Оборудование  и  объекты
для 
проведенияэкспериментов, 
опытов,  исследований
экологической,
естественнонаучной
направленности 

Образовательная область «Речевое развитие»
Обогащение активного словаря

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Методы  накопления
содержания детской речи 

Демонстрационные картины
Предметные картинки 



Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 
Игровая деятельность 
Творческая  художественная
деятельность 

Рассматривание  и
обследование предметов 
Осмотр  помещений
детского сада 
Наблюдение за животными,
растениями,  деятельность
взрослых 
Рассматривание  картин  с
знакомым,  малознакомым
содержанием 
Чтение  художественных
произведений 
Показ диа-видеофильмов 
Речевой образец педагога 
Методы,  направленные  на
закрепление  и
активизацию словаря 
Рассматривание игрушек 
Рассматривание картин 
Дидактические игры 
Словарные упражнения 
Загадывание и разгадывание
загадок 
Инсценировки с игрушками

Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная 
литература 
Подборка  диа-
видеофильмов 
Коллекции  предметов
(дерево, бумага и т.д.) 
Атрибуты  для  сюжетно-
ролевых игр 
Оборудования для трудовой
деятельности 

Развитие грамматического строя речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Наглядные
опосредованные 
Рассматривание картин 
Словесные 
Чтение  художественной
литературы 
Пересказ  коротких
рассказов и сказок 
Практические 
Грамматические
упражнения 
Словесные упражнения 
Специальные упражнения 
Игровые 
Дидактические игры 
Игры-драматизации  с
игрушками 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 

Словесные 
Чтение  и  рассказывание
сказок, рассказов 
Практические 
Словесные упражнения 
Артикуляционные
упражнения 
Игровые 

Предметные картинки 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литература 



Рассказ-драматизация 
Игра-драматизация 
Дидактические игры 

Развитие связной речи 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Режимные моменты 
Трудовая деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривания объектов
Словесные 
Рассказ воспитателя 
Разговор  воспитателя  с
детьми 
Беседы 
Чтение  художественной
литературы 
Рассматривание картин 
Пересказ  художественных
произведений 
Рассказывание по игрушкам 
Рассказывание по картине 
Рассказывание из опыта 
Творческое рассказывание 
Речевые ситуации 
Речевые логические загадки 
Практические 
Эксперименты 
Опыты 
Исследования 
Игровые 
Дидактические игры 
Подвижные игры  

Сюжетные картины 
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов 
Предметные картины 
Серия сюжетных картин 
Разрезные картинки 
Иллюстрации 
Игрушки 
Дидактические игры 
Художественная литература 
Схемы, модели 
Оборудование для трудовой
деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Индивидуальные 
Самостоятельная  речевая
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций 
Просмотр  слайдов,  диа-  и
видеофильмов, телепередач 
Словесные 
Чтение  детской
художественной литературы
Беседа 
Прослушивание  записей
исполнения  литературных
произведений 
Практические 
Моделирование 
Проектирование 
Игровые 
Показ разных видов театров 
Игра-драматизация 

Детская литература 
Сюжетные картины 
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды,  диа-  и
видеофильмы 
Аудиозаписи  литературных
произведений 
Портреты  писателей,
художников 
Дидактические игры 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Экскурсии 
Целевые прогулки 
Самостоятельная
изобразительная
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Наблюдения 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций,  скульптур,
предметов 
Показ 
Обследование 
Словесные 
Беседы 
Практические 
Поисковые ситуации 
Проблемные ситуации 
Творческие задания 
Творческие упражнения 
Игровые 
Игровые ситуации 

Художественная литература 
Произведения
изобразительного 
искусства  различных  видов
и  жанров  изобразительного
искусства: 
-народно-прикладного
искусства, 
-пейзажная живопись, 
-портрет, 
-бытовой жанр, 
-натюрморт, 
-художники-иллюстраторы, 
-сказочный мир 
Дидактические игры 
Изобразительные материалы

Художественная литература и фольклор 
Индивидуальные 
Самостоятельная  речевая
деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций 
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач 
Словесные 
Чтение  художественной
литературы 
Рассказывание
художественных
произведений 
Беседы 
Практические 
Моделирование 
Проектирование 
Игровые 
Показ разных видов театров 
Игра-драматизация 

Художественная литература 
Сюжетные картины 
Репродукции  пейзажных
картин и натюрмортов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 
Игрушки 
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  литературных
произведений 
Портреты  писателей,
художников 
Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 
игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Фронтальные 
Режимные моменты 
Самостоятельная
музыкальная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 
Рассматривание
репродукций  картин,
иллюстраций 
Просмотр  слайдов,  диа-и
видеофильмов, телепередач

Художественная литература 
Сюжетные картины 
Репродукции  пейзажных
картин  и  натюрмортов
Портреты композиторов 
Разные виды театров 
Костюмы, декорации 



Словесные 
Беседы 
Прослушивание 
Чтение  художественной
литературы 
Практические 
Танцы 
Пляски 
Хороводы 
Упражнения 
Творческие задания 
Поисковые задачи 
Проблемные задачи 
Игровые 
Музыкально-дидактические
игры 
Игра-драматизация 
Инсценировки 
Показ разных видов театров

Игрушки 
Слайды, диа-и видеофильмы
Аудиозаписи  музыкальных
произведений 
Музыкально-дидактические
игры 

Образовательная область «Физическое развитие»
Физкультурно-
оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика 
Двигательная разминка 
Физкультминутка 
Оздоровительный бег 
Индивидуальная  работа  по
развитию движений 
Прогулки-походы в лес 
Гимнастика  после  дневного
сна 
Физкультурные занятия 
По физической культуре 
По плаванию 
Самостоятельные занятия 
Самостоятельная
двигательная деятельность 
Физкультурно-массовые
занятия 
Неделя здоровья 
Физкультурный досуг 
Физкультурно-спортивные
праздники  на  открытом
воздухе и на воде 
Игры-соревнования  между
возрастными группами 
Спартакиада  вне  детского
сада 
Дополнительные  виды
занятий 
Спортивные кружки 
Совместная

Наглядно-зрительные
Показ  физических
упражнений,  использование
наглядных  пособий,
Имитация,  зрительные
ориентиры 
Наглядно-слуховые 
Музыка, песни 
Тактильно-мышечные 
Непосредственная  помощь
воспитателя 
Словесный 
Объяснения,  пояснения,
указания 
Подача  команд,
распоряжений, сигналов 
Вопросы к детям 
Образный  сюжетный
рассказ, беседа 
Словесная инструкция 
Практический 
Повторение упражнений без
изменения и с изменениями 
Проведение  упражнений  в
игровой форме; 
Проведение  упражнений  в
соревновательной форм 
Составление мини-
энциклопедий, мини-книжек
Составление  паспортов
здоровья 

Гигиенические факторы 
Физические упражнения 
пляски, танцы 
Различные  виды  детской
деятельности 



физкультурно-
оздоровительная  работа
ДОУ и семьи 
Физкультурные  занятия
детей  совместно  с
родителями  в  дошкольном
учреждении 
Участие  родителей  в
физкультурно-
оздоровительных.
мероприятиях 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья

воспитанников
Медико-профилактические технологии: 
 организация физического развития дошкольников; 
 закаливание; 
 организация профилактических мероприятий; 
 организация обеспечения требований СанПиНов; 
 организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 
 развитие физических качеств, двигательной активности; 
 становление физической культуры детей; 
 дыхательная гимнастика; 
 массаж и самомассаж; 
 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (взаимодействие
взрослых с детьми)

В  образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как  субъекты
педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи,
способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности,  выбор которых осуществляется  при  участии взрослых с  ориентацией  на
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация  выбора  важна  для  дальнейшей  социализации  ребёнка,  которому
предстоит  во  взрослой  жизни  часто  сталкиваться  с  необходимостью  выбора.  Задача
педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
удовлетворить  свои  образовательные  интересы  и  овладеть  определёнными  способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все  виды  деятельности,  предусмотренные  программой  ДОУ,  используются  в
равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует
педагог  в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно
владеть способами поддержки детской инициативы. 



Взрослым необходимо научиться тактично,  сотрудничать  с детьми: не стараться
всё  сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные
сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей  предметно-пространственной  среды,  насыщенной  социально  значимыми
образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких  качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;  обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо: 
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать  свободно пользоваться  игрушками  и пособиями;  знакомить  детей  с  группой,
другими  помещениями  и  сотрудниками  детского  сада,  территорией  участка  с  целью
повышения самостоятельности; 
  побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру); 
  поддерживать  интерес  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и  наблюдает  в  разные
режимные моменты; 
  устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко  исполнять
правила поведения всеми детьми; 
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и потарапливания детей; 
  для  поддержания  инициативы  в  продуктивной  деятельности  по  указанию  ребенка
создавать для него изображения или поделку; 
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
  поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  изобразительной,  конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-5 лет

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и
продуктивная деятельность, познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержания инициативы ребенка
3-5 лет взрослым необходимо: 
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 



  способствовать  стремлению  научиться  делать  что-то  и  поддерживать  радостное
ощущение возрастающей умелости; 
  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится  к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи; 
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
  уважать  и  ценить  каждого  ребенка  независимо  от  его  достижений,  достоинств  и
недостатков; 
  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать ласку и
теплые  слова  для  выражения  своего  отношения  к  каждому  ребенку,  проявлять
деликатность и терпимость; 
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой
и продуктивной деятельности. 
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением; 
  обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор  атрибутов  и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных
материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
  при  необходимости  осуждать  негативный  поступок  ребенка  с  глазу  на  глаз,  но  не
допускать критики его личности, его качеств; 
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии)  в  качестве  партнера,  равноправного  участника,  но  не  руководителя  игры.
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного
героя, объединения двух игр); 
 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения; 
  побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий; 
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-7 лет

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном
возрасте  является  внеситуативно-личностное  общение  со  взрослыми и сверстниками,  а
также  информационно  познавательная  инициатива,  научение,  расширение  сфер
собственной компетентности  в  различных областях  практической  предметности,  в  том
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
  создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 



 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
  привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,  познавательной
деятельности детей по интересам; 
  вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных путей  и  способов  совершенствования
продукта деятельности; 
  спокойно  реагировать  на  неуспех  ребенка  и  предлагать  несколько  вариантов
исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое  время,  доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации,  позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,  обретая
уважение и признание взрослых и сверстников; 
  обращаться к детям, с  просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников; 
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их
интересам и запросам,  предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
  проводить  планирование  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц  с  учетом  интересов
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
  презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,  педагогам
(концерты, выставки и др.). 

2.4. Ввзаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Взаимодействие  с  родителями  строится  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы
с родителями учитывается следующее: 
Тип семьи: 
 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
 неполная (мать и дети, отец и дети); 
 полная (наличие обоих родителей); 
  псевдосемья  (полная  семья,  но  с  постоянным  отсутствием  родителей  в  связи  с
пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 
Сущностные характеристики семьи 
 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; скрытность,
жесткость в отношениях); 
  зрелая  семья  (высокая  самооценка;  общение  прямое,  ясное;  стиль  общения
уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 
 образ жизни (открытый или закрытый); 
 национальность. 
Социальные факторы семейного воспитания 
 жилищные условия; 
 образование родителей; 



 возраст родителей; 
 трудовая занятость родителей; 
 экономическое положение семьи. 
Работа по организации взаимодействия с семьями направлена на развитие сотрудничества,
в основу которого положены следующие принципы: 
 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 
 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива педагогов и
семьи; 
  максимальное  использование  воспитательного  потенциала  в  совместной  работе
педагогов и родителей; 
 взаимная помощь, уважение и доверие; 
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
1.  Установить  партнёрские  отношения  с  семьёй  каждого  воспитанника,  объединить
усилия  для  развития  и  воспитания  детей;  создать  атмосферу  общности  интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 
2.  Активизировать  и  обогащать  воспитательные  умения  родителей;  поддерживать  их
уверенность в собственных педагогических возможностях. 
3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной
работы. 

Для  установления  позитивного,  доверительного  отношения  с  родителями,
повышения  их  педагогической  культуры  в  вопросах  детско-родительских
взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - педагог
никогда  не  должен  жаловаться  на  ребенка,  даже  если  он  что-то  натворил.  Беседа  с
родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 
2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в
семье».  Установка-воспитатель  сообщает  об  успехах  и  особенностях  общения  его  с
другими детьми, результатах учебной деятельности. 
3  этап  -  «Ознакомление  воспитателя  с  проблемами  семьи  в  воспитании  ребенка».
Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только
поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от
родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать
ее только для организации позитивного взаимодействия. 
4  этап  -  «Совместное  исследование  и  формирование  личности  ребенка».  Установка  -
только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 
Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
 анализ конкретных ситуаций, 
 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 
мастер-класс, 
 мозговой штурм, 
 совместные проекты, 
 беседы с родителями, 
 день открытых дверей для родителей, 
 консультация для родителей, 
 семейные клубы по интересам, 
 тематические встречи с родителями, 
 семейная гостиная, 
 публичный доклад, 



 общение с родителями по электронной почте и др. 
В  основе  взаимодействия  педагогического  коллектива  и  семьи  лежит

сотрудничество. 
Инициатива  в  установлении  взаимодействия  с  семьей  принадлежит  педагогу.

Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором Программы в
Технологии в каждой возрастной группе.

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание
ее  особенностей  в  воспитании  детей,  воспитательных  возможностей  семьи  позволяет
осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к
каждому родителю. 

Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса.  Детский  сад
открытдля родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию
образовательного  процесса.  Особая  помощь  от  родителей  ожидается  в  создании
групповой библиотеки,  поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из
детей данной группы и создаст междудетьми микроклимат, необходимый для общения их
друг  с  другом.  Работа  по  созданию  и  обогащению  предметной  развивающей  среды  в
группах  предполагает  сотрудничество  с  родителями  воспитанников.  Выставки  детских
работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях
их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться
родителям  только  когда  ребенок  сам  выполнил  все  от  начала  до  конца  без  помощи
взрослого и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не
следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  с  целью  повышения  их
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с
особенностями  реализации  задач  образовательных  областей.  Особо  важная  задача  —
формирование  физического  и  психического  здоровья  детей.  В  работе  с  семьей
используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и
конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень подробно
прописаны в Технологии.  Каждое родительское  собрание  важно начинать  с  открытого
просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными и
умелыми могут быть их дети. 

Организация  уголка  для  родителей.  В  родительском  уголке  помещаются
экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или
варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми
дошкольного возраста. 

Совместная деятельность.  Родители играют главную роль в воспитании своего
ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации
его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных
работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает,
как  совместное  дело.  Родители  приходят  в  группу  со  своим  делом:  шитье  кукольной
одежды,  постельного  белья,  вязание  рукавичек,  изготовление  полочки,  ящика  для
рассады, стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники
с  приглашением  друзей  и  воспитателей,  а  на  основе  консультаций  педагогов  —
тематические вечера. С детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в
тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение»,
«Космос»,  «Нотный  стан»,  «Ягодная  поляна»  и  т.п.  С  младшей  группы  родители  —



активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется
присутствие  их на  празднике,  посвященном дню рождения ребенка,  когда  они готовят
подарки  для  всех  детей:  показ  театра,  исполнение  музыкальных  или  поэтических
произведений  и  др.  Родители  участвуют  в  подготовке  и  проведении  конкурсов,
соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в
конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность  между  детьми  —  это  всегда  следствие  взаимоотношений
между родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в детский сад», «Наши дети
уже  выросли»,  «Малыш  уже  творит»)  особое  значение  придается  созданию
положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но
самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только позитивное.
Родителям демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их
детской деятельности. Так, например, в день занятия продуктивной деятельностью работы
детей  родителям  не  показываются.  Ведь  причины  неудач  малышей  разные  (младше
возраст, отстает физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в
период обучения,  отдыхая с  родителями,  и т.п.).  После занятия воспитатель с  каждым
малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать
новый вариант.  И только когда все участники достигнут программного успеха,  работы
выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к
итоговому продукту.  Так  родители  видят,  как  воспитатель  содействовал  их  ребенку  в
овладении  данной деятельностью,  они  открывают,  что  их малыш — молодец.  Уходит
почва для конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в
семье. Ребенок развивается от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него
верят. 

В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах
деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития —
соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может быть
от 1 до 5 работ).  В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию
потребности и умения выражать радость победителю, не допускать зависти,  открывать
родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и дочери, которые позволят
ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем, т.е. стартапом (start up).

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями слуха
Развитие слухового восприятия и обучение произношению

Коррекционно-развивающая  деятельность  специалистов  осуществляется  по
направлению «Развитие слухового восприятия и обучение произношению». 

Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

1 год Задачи 
1  этап  -  «начальный  этап
развития  слухового  и
слухоречевого восприятия с КИ -
3-12 недель. 
-  развивать  у  ребенка  активного
интереса  к  окружающим звукам и
речи, желания узнавать их. 
-  реагировать  на  неречевые  и
речевые  сигналы,  в  том  числе  и
тихие,  при  увеличивающемся
расстоянии. 

Задачи 
1. Реагировать на неречевые и речевые 
сигналы при постоянно 
увеличивающемся (индивидуально) 
расстоянии от источника звука (без 
звукоусиливающей аппаратуры) 
источник звука: барабан, бубен, 
гармоника, дудка, свисток, металлофон, 
пианино, шарманка, голос 
(слогосочетания типа папапапа, пупупу, 
пипипипипипипи, произносимые 
голосом разговорной громкости и 



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

-  стимулчция  голосовой
активности, произнесение звуков и
слов  по  подражанию  и
самостоятельно. 
2 этап - основной этап развития
слухового  и  слухоречевого
восприятия с КИ – 6 – 18 мес. 
-  обнаруживать  разные  звуки  и
разных  ситуациях,  в  том  числе
тихие звуки, звуки в шуме, 
-  слышать  различия  между
разными звуками, в том числе и  
акустически сходными, 
- различать разные признаки звуков
(тихий/громкий,  один/много,
длинный короткий), 
- различать при парном сравнении,
узнавать при закрытом и открытом
выборе гласные и согласные звуки
речи; 
- узнавать голоса знакомых людей,
интонацию, 
- связывать звуки с определенными
предметами и действиями, которые
их вызывают, 
- связывать слова с предметами/их
свойствами/действиями/понятиями,
которые они обозначают, 
-  формировать  непроизвольное  и
произвольное слуховое внимание; 
-  развивать  слуховую  и
слухоречевую память; 
-  запоминать  разные  окружающие
звуки  и  часто  слышимые  слова  и
фразы. 
-  3  этап -  языковой этап развития
восприятия  речи  и  собственной
речи. – 5 и более лет. 
формировать  слухо-двигательные
координации,  необходимые  для
контроля своей речи. 
3 этап - «языковой этап развития
восприятия  речи  и  собственной
речи» 
- Развитие слухоречевой памяти, 
-  Накопление  пассивного
(импрессивного) словаря, 
-  Развитие  грамматических
представлений, 
- Развитие понимания устной речи

шепотом); 
2. Различать на слух звучание игрушек 
при выборе из 2—3 для детей с тяжелой 
тугоухостью и при выборе из 3—4 для 
детей с легкой и средней тугоухостью (с 
индивидуальным слуховым аппаратом и 
без него); 
источник звука: барабан, бубен, 
гармоника, дудка, свисток, пианино, 
металлофон, шарманка; 
способ воспроизведения детьми: 
соответствующие движения под 
звучание игрушки с произнесением 
слогосочетаний; 
3. различать на слух и воспроизводить 
длительность звучания (с 
индивидуальным слуховым аппаратом и 
без него); 
источник звука: дудка, свисток, 
гармоника, пианино, голос (слоги типа 
па_и па, ту__и ту); способ 
воспроизведения детьми: 
- движения соответствующей 
длительности с игрушкой и без нее с 
одновременным произнесением звука 
или слога, 
- произнесением звука или слога 
соответствующей длительности без 
движений; 
5. различать на слух и воспроизводить 
темп звучания (с индивидуальным 
слуховым аппаратом и без него); 
источник звука: бубен, металлофон, 
гармоника, пианино, дудка, свисток, 
голос (слогосочетания типа папапа и па 
_ па_ па_); 
способ воспроизведения детьми: 
- движения с игрушкой и без нее 
соответствующего темпа с 
одновременным произнесением слогов, 
- быстрые и медленные произнесения 
слогосочетаний без движений; 
- игра на звучащих игрушках с 
произнесением слогов; 
6. различать на слух и воспроизводить 
громкость звучания (с индивидуальным 
слуховым аппаратом и без него); 
источник звука: барабан, бубен, 
пианино, дудка, свисток, голос (слоги 
типа па и ПА, тутуту и ТУТУТУ), слова 



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

(на  основе  накопления  словаря  и
развития  грамматических
представлений)  слухо-зрительно  и
на слух, 
-  Накопление  активного
(экспрессивною) словаря, 
- Развитие диалогической речи, 
- Развитие связной речи, 
-  Развитие  произносительных
навыков,  управления  голосом,
речевого  дыхания  на  основе
слухового контроля, 
-  Развитие  навыков  чтения  (для
детей, имплантированных после 3-
х лет). 

и фразы, произносимые громко и тихо; 
способ воспроизведения детьми: 
- движения с игрушкой и без нее 
большой и малой амплитуды с 
одновременным произнесением 
слогосочетаний, 
- тихое и громкое произнесение слогов, 
слов и фраз без движений; 
- игра на звучащих игрушках с 
произнесением слогосочетаний со II 
полугодия; 
7. различать и опознавать на слух 
звукоподражания, лепетные и полные 
слова1 (со стационарной 
звукоусиливающей аппаратурой, с 
индивидуальным слуховым аппаратом и 
без него).; 
примерный речевой материал: у_ 
(теплоход), в_(самолет), прр—
(лошадка), пипипи (птичка), 
му_(корова), мяу (кот), кококо (курица), 
ам-ам-ам (собака), туту (поезд), бибй 
(машина), ляля, утя, мама, папа, имя 
ребенка, бабуля, дедуля, дом, мяч, 
лопата, юла, рыба, пальто, кофта, петух, 
мишка, зайка, суп, каша, чай, молоко, 
хлеб, платье, рубашка, шапка, руки, 
глаза, уши, ноги, живот, тетя, дядя, стол,
стул, шкаф, тарелка, чашка, ложка, 
аппарат и др.; 
8. различать и опознавать на слух (со 
стационарной звукоусиливающей 
аппаратурой, с индивидуальным 
слуховым аппаратом и без него) 
словосочетания и короткие фразы типа: 
Мама (папа и т. п.) дома. Тетя Катя (Юра
и т. п.) тут. Рыба плавает. Самолет летит.
Маша (...) упала. Поля (...) спит. Тетя (...)
ест. Кукла (...) стоит. Мальчик (...) 
плачет. Девочка (...) бежит. Мама (...) 
пьет молоко (...). Таня (...) моет куклу 
(...) и т. п.; тетя Таня, мама и папа, мяч и 
лопата, чашка и ложка и т. п.; для детей 
с легкой и средней тугоухостью — в 
течение года, для детей с тяжелой 
тугоухостью — со II полугодия; 
9. различать и опознавать на слух фразы-
поручения типа: Дай (возьми, убери) 
лопату (...). Встань. Сядь. Прыгай. Беги. 
Иди и т. п. (со стационарной 



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

звукоусиливающей аппаратурой, с 
индивидуальным слуховым аппаратом и 
без него); для детей с легкой и средней 
тугоухостью — со II полугодия. 
В течение года дети с легкой и средней 
тугоухостью должны научиться 
различать при выборе из 5—10 и 
опознавать на слух не менее 100—110 
речевых единиц: звукоподражаний, 
лепетных и полных слов, 
словосочетаний и фраз; дети с тяжелой 
тугоухостью— различать при выборе из 
3—6 и опознавать на слух не менее 70 
речевых единиц. 

2 год 1.Различать  на  слух  при
прослушивании  пластинок  голоса
птиц и животных при выборе из 3
—5;  примерный  материал:  голоса
собаки,  коровы,  овцы,  петуха,
кукушки,  кошки  и  др.;  со  II
полугодия; 
2.Различать  на  слух  при
прослушивании  голоса  педагога
пение и речь. 
3.Различать  на  слух  при
прослушивании  игры  на
музыкальных  инструментах  и
пластинок  марш  и  вальс,  вальс  и
польку,  исполняемые  в  умеренно
быстром темпе 
4.В  течение  года  дети  должны
научиться различать при выборе из
10 и более и опознавать на слух не
менее  110—130  новых  речевых
единиц. 

1.  реагировать  на  неречевые и  речевые
сигналы  при  постоянно
увеличивающемся  (индивидуально)
расстоянии  от  источника  звука  (без
звукоусиливающей  аппаратуры);
источник  звука:  барабан,  бубен,
гармоника, дудка,  свисток, металлофон,
шарманка,  голос  (слогосочетания,
произносимые  голосом  разговорной
громкости и шепотом); 
2. различать на слух при выборе из 3—5
(для  детей  с  легкой  и  средней
тугоухостью  при  выборе  из  4—6)
звучание  игрушек  (с  индивидуальным
слуховым аппаратом и без него); 
источник  звука:  барабан,  бубен,
гармоника,  дудка,  свисток,  пианино,
металлофон, шарманка; 
способ  воспроизведения  детьми:
соответствующие  движения  под
звучание  игрушки  с  произнесением
слогосочетаний; 
3.  различать  на  слух  и  воспроизводить
громкость  звучания:  звук  громкий,
средней  громкости,  тихий  (с
индивидуальным слуховым аппаратом и
без  него;  источник  звука:  барабан,
бубен,  гармоника,  дудка,  свисток,
пианино,  голос,  слоги  типа:  та  и  ТА,
вавава  и  ВАВАВА),  слова  и  фразы;
способ  воспроизведения  детьми:
движения  большой,  средней  и  малой
амплитуды  с  одновременным
произнесением  слогосочетаний;
произнесение  слогов,  слов  и  фраз
громким, средним и тихим голосом без



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

движе-ний; игра на звучащих игрушках
с произнесением слогосочетаний; 
различать  на  слух  и  воспроизводить
темп  звучания:  быстрый,  средний,
медленный  (с  индивидуальным
слуховым  аппаратом  и  без  него);
источник  звука:  барабан,  бубен,
металлофон, пианино, гармоника, дудка,
свисток,  голос  (слогосочетаний  типа:
мамама,  м_а_м__а_м_а_  и
м_а_м_а_м_а_  );  способ
воспроизведения  детьми:  движения
соответствующего  темпа  с
одновременным  произнесением  слогов,
произнесение  слогосочетаний,  слов  и
фраз  в  быстром,  среднем  и  медленном
темпе без  движений,  игра  на  звучащих
игрушках с произнесением слогов; 
различать  на  слух  и  воспроизводить
слитные  и  прерывистые  звучания  (с
индивидуальным слуховым аппаратом и
без  него);  источник  звука:  дудка,
свисток,  пианино,  гармоника,  голос
(слогосочетания типа папапа и па па па);
способ  воспроизведения  детьми:
слитные  и  прерывистые  движения  с
одновременным  произнесением  слогов,
слитное  и  прерывистое  произнесение
слогосочетаний  без  движений,  игра  на
звучащих  игрушках  с  произнесением
слогов; 
различать  на  слух  и  воспроизводить
количество  звучаний  в  пределах  3  (с-
индивидуальным слуховым аппаратом и
без  него);  источник  звука:  барабан,
бубен,  металлофон,  дудка,  свисток,
пианино, голос (слоги 
типа: татататата, та, тага, татата); способ
воспроизведения  детьми:  показ
соответствующего  количества  слогов,
отхлопывание, отстукивание количества
звучаний  с  одновременным
произнесением слогосочетаний; 
различать,  и  опознавать  на  слух
знакомые  слова,  словосочетания  и
разнообразные  фразы (со  стационарной
звукоусиливающей  аппаратурой,  с
индивидуальным слуховым аппаратом и
без него); примерный речевой материал:
имена  детей  и  работников  группы,
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Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

названия игрушек, частей тела, одежды,
продуктов  питания,  мебели,  посуды,
животных,  транспортных  средств,
растений  и  т.  п.;  Дай  (убери,  покажи)
карандаш  (бумагу,  мяч,  юлу,  компот,
рубашку  и  т.  п.).  Покажи  маму  (папу,
девочку, маму и папу, мальчика и собаку
и т. п.). Как тебя зовут? Как зовут маму
(папу)? Где шар (кубик,  мальчик)? и т.
п.;  привет,  пока;  большой  (маленький)
дом  (самолет,  барабан  и  т.  п.),  мама
(папа,  дядя,  тетя  и  т.  п.)  работает,
мальчик  (Дима  и  т.  п.)  пьет  воду,
девочка (Ира и т. п.) плачет и т. п.; 
различать и опознавать на слух фразы и
словосочетания  с  некоторыми
изменениями  в  структуре  —  с
инверсиями, например: мальчик упал —
упал  мальчик,  красная  лента  —  лента
красная, мяч под столом — под столом
мяч, кошка пьет молоко — молоко пьет
кошка — кошка молоко пьет и т. п. (со
стационарной  звукоусиливающей
аппаратурой,  с  индивидуальным
слуховым аппаратом и без него); 
различать и в дальнейшем опознавать на
слух  слова,  словосочетания  и  фразы,
составленные по сюжетным картинкам,
знакомым детям; отвечать на вопросы и
выполнять задания по текстам к данным
картинкам,  воспринятым  на  слух  (со
стационарной  звукоусиливающей
аппаратурой,  с  индивидуальным
слуховым аппаратом и без него). 

3 год У  ребенка  продолжается
совершенствование  процессов
слухового анализа звуков и речи: 
• он быстрее обрабатывает речевую
информацию. 
• он лучше понимает речь и узнает
звуки в шумных условиях. 
•  он  лучше  запоминает  новые
слова,  стихи.  Происходит
дальнейший  рост  пассивного  и
активного  словаря,  в  том  числе  и
спонтанно. 
•  он  начинает  частично  понимать
речь, не обращенную к нему. 
• он понимает речь, произносимую
разными людьми, по телефону, 

Продолжать  учить  детей  действовать
совместно  (вдвоем,  втроем)  с  одним  и
тем  же  предметом.  Обязательно
поддерживать,  оречевлять  естественно
возникающие  (сопряженно  или
отраженно)  обращения  детей  к  друг
другу. 
Учить  детей  действовать  в  паре.
Обращать  внимание  детей  группы  на
удачные  парные  содружественные
действия.  Побуждать  детей  к
совместному,  одновременному
проговариванию друг с другом. 
Учить  детей  договариваться  друг  с
другом при выполнении задания в паре. 
Продолжать учить детей: 
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–  развития  адекватных  слуховых
представлений  и  активного
развития речевого общения. 
- начинают обращать внимание на
движения и действия 
взрослого и понимать их значение
и  связывать  их  со  словами.  В
устной  речи  детей  появляются
первые простые фразы. 
-  развитие  адекватных  слуховых
представлений:  распознавание
многосоставных  фраз,
распознавание  речи  в  различных
условиях  помех  (шум,  вербальная
интерференция) и опосредованных
ситуациях  (телефон,  телевизор);
развитие фонематического слуха. 
–  развитие  компонентов  языковой
способности  ребенка
(совершенствование  звуковой
структуры  устной  речи,
обогащение  словаря,
совершенствование грамматики). 
-  Дети  учатся  воспринимать  на
слух и различать речевой материал
типа:  «Маша,  возьми, пожалуйста,
свой  альбом  (он  лежит  в  ящике
стола) и фломастеры. Нарисуй, как
ты отдыхала летом, где была». При
непонимании  материала  он
повторяется  еще  раз,  а  затем
слухозрительно. 
-  дети  учатся  различать  на  слух
рифмованные  фразы
(стихотворения).  С  этой  целью
педагог  сразу  на  слух  произносит
стихотворение  и  спрашивает
ребенка, что он услышал, про кого
говорилось,  просит  показать  на
картинке  или  рассказать  своими
словами  содержание.  Большое
внимание  должно  уделяться
постепенному  увеличению
расстояния,  на  котором  ребенок
может  воспринимать  речевой
фразовый  материал  на  слух.
Речевой  материал  произносится
голосом  разговорной  громкости.
Если ребенок воспринимает его на
расстоянии  -  1  м  и  более,  то

-  радоваться  успеху  другого  ребенка,
результату  собственного  и  совместного
действия; 
- хвалить и поощрять друг друга, жалеть
друг друга 
1. Обучение восприятию речи в устной и
письменной формах 
К дополнение  к  словарю которые  дети
усвоили  на  1-2  годах  обучения  дети
понимают  в  устной  и  письменной
формах  вне  ситуации  опознают
следующий  словарь;  название  всех
игрушек, имеющихся в группе. 
Образцы  фразеологии:  Будем  (будешь)
слушать,  лепить.  Дай  мне.  Я  буду.
Спасибо. Я хочу. Я не хочу. Сколько 
тебе лет? И т.д. 
2.  Обучению  произношению  и
самостоятельной устной речи. 
Постоянно (во время занятий) создовать
условия  для  становления  у  детей
естественной  речи  –  совершенствовать
слитность,  ритмичность,  темп,
эмоциональную  окрашенность  речи;
увеличивать  объем  и  время  звучания
слоговых,  слого  –  словных,  словных,
слого  –  фразовых,  фразовых  циклов  с
разными ритмическим рисунком. 
Речь  взрослого  должна  быть
эмоциональной  и  интонированной.
Систематически и активно использовать
для становления  у детей мелодичной и
выразительной речи: 
-  фонетическую ритмику –  развивать  у
детей  слухо  –  зрительно-  телесно  –
двигательного  –  голосовые
координации. 
На  занятиях  по  фонетической  ритмике
продолжать вызывать у детей на основе
слухо  –  зрительного  восприятия  звуки
(  главным образом,  в  составе  слогов  и
слогосочетаний): И, Ы, дифтонги, С, В,
З, К, Р, Б, Д, Г, Х, Ш, Ц, Ч. 
В  течении  3  года  обучения
произношение  детей  уточняется,  но  в
значительной  мере  оно  остается
приближенным  (им  дети  овладевают
непроизвольно). Все слова в течение 3 -
го  года  обучения  дети  произносят  в
полной  форме  (усеченная  форма
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необходимо тренировать эти фразы
в  распознавании,  произносимых
шепотом. 
-  Педагог  постепенно  увеличивает
расстояние,  на  котором  ребенок
слушает.  Когда  ребенок  начнет
справляться  с  опознаванием  на
слух речевого материала,  его учат
распознавать  на  слух  незнакомые
по  звучанию  слова,
словосочетания, фразы. 

преодолевается  детьми  с  помощью
чтения). 
К  концу  года  дети  в  любой  ситуации
(при  наблюдении  события,  действия,
при  рассматривании  картинки,  при
желании что – либо получить или узнать
в ходе выполнения какого – либо дела и
т.п.)  самостоятельно  и
полусамостоятельно  (  с  помощью
чтения)  пользуются  фразами,
составленными  из  различных
комбинаций  знакомых  слов:  Добрый
день,  садись,  вставай,  слушай,  дай
машину, спасибо, что там, и т.д. 
Учить детей опознавать на слух слова и
фразы, с которыми слуховая тренировка
проводилась  на  1  -2  годах  обучения.
Различать  и  опознавать  на  слух
дополнительный  речевой  материал  в
разных условиях. 
Учить  детей  различать  и  опознавать
знакомый речевой материал на большом
расстоянии  без  увеличения  громкости
или при незначительном ее увеличении. 
Учить  детей  различать  и  опознавать
«слуховой  словарь»,  произносимый
шепотом. 
Учить  детей  различать  знакомый
речевой материал при прослушивании. 
На  3  году  под  влиянием  обучения
становятся ощутимыми сдвиги в слухо –
зрительном  восприятии  детей  –
изменяется  соотношение  зрительного  и
слухового  компонентов  восприятия.  У
части детей основной восприятия устной
речи становиться слуховое, а зрительное
дополняет  и  уточняет  передаваемую
информацию.  Таким  образом,  у  части
детей  устное  общение  с  окружающими
происходит теперь на основе зрительно
– слухового восприятия, а у других по –
прежнему на основе слухо – зрительного
восприятия. 
Развитие мышления 
Максимально  активизировать
самостоятельное  мышление  детей.
Ставить  пред  ними  задачи,  которые
должны быть решены самостоятельно на
основе их прошлого опыта. 
1.  Подводить  детей  к  обобщенному



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

представлению  о  необходимости
применять  орудия в  тех  случаях,  когда
действовать с предметом или на предмет
непосредственно нельзя ( Что поможет?
Чем достать?).  Научить  детей находить
необходимые  орудие  путем  проб,
осуществляя  выбор  необходимых
орудий по их свойствам (длина, объем,
материал и т.д.). 
2.  Учить  детей  использовать
накопленный  опыт  в  практической
деятельности с предметами при решении
сначала  тех  же  самых,  а  затем
аналогичных  задач  в  наглядно  –
образном плане (задача решается путем
выбора  из  двух  или  нескольких
картинок).  К  концу  года  вводить
словесное планирование решения. 
3.  Продолжать  учить  детей
самостоятельно  выделять  причину
явлений  в  тех  случаях,  когда  причина
внешняя.  Учить  понимать  некоторые
причинно  –  следственные  отношения  в
природе. 
4.  Учить  детей  наблюдать  и  понимать
простую  и  очевидную
последовательность  событий  в
повседневной жизни. 
5.Продолжать  учить  детей
самостоятельно  находить  обоснование
группировки предметов и картинок при
осуществлении  классификации  по
образцам  (картинки)  следующих  групп
предметов: посуда – одежда – мебель –
фрукты.  Проводить  классификацию  по
обобщающим  словам,  т.е.  подбирать
предметы,  картинки  и  таблички  с
названием  этих  предметов  и
изображений на картинках. 

4 год Определяется  дальнейшим
накоплением  словарного  запаса,
развитием  грамматической
системы и общих представлений об
окружающем мире. 
-  Ребенок  уже  сознательно
подходит  к  некоторым  языковым
явлениям,  он  задумывается  над
своей  речью,  сам  создает  по
аналогии  ряд  новых  и
своеобразных слов. 

Задачи: 
1.Правильно  пользоваться
звукоусиливающей  аппаратурой:
самостоятельно  снимать  и  надевать
индивидуальные  слуховые  аппараты,
включать  и  выключать  их,  проверять,
работают ли они, слушая свой голос при
произнесении  слогосочетаний  типа
папапа  и  слов;  сообщать  о
неисправности  аппаратов  (нет,  не
слышу, не работает); 
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-  На  этом  этапе  детям  доступны
для произнесения согласные звуки
(м, п, б, к, г, т, д, н, в, ф, х), а также
звук й, многие из согласных звуков
произносятся  смягченно.
Развивающееся  слуховое
восприятие  помогает
контролировать  собственное
произношение и слышать ошибки в
речи  окружающих и  только после
этого  дети  начинают  обращать
внимание  на  собственное
произношение  и  постепенно
улучшать его. 
-Развитие  активного  словаря  по
темам.  Ребенку  даются  задания
подобрать картинки к словам, 
ответить  на  вопрос:  «Кто  (что)
это?».  Используется  игры:  «Мама,
папа,  сынок»,  «Узнай  и  назови»,
«Назови  членов  семьи»,  «Кто
ушел». Применяются однословные
ответы  на  вопросы  по  сюжетной
картинке, по фотографии. 
-Называние действий с данными по
теме  предметами.  Используется
игра:  «Кто  как  разговаривает?».
Научить  детей  подумывать  слова,
которые отвечают на вопрос: «Что
делает?»  (поет,  летает,  бегает  и
т.д.).  Ребенку  дается  задание
назвать  предметы  (например,
кухонной посуды) и ответить,  для
чего  они  нужны  (ложка  -  чтобы
есть, стакан – чтобы пить, нож – и
т.д.). 
-Называние  частей,  деталей
предмета.  Ребенок  выполняет
следующие  задания:  повтори  за
педагогом  и  назови,  например,
части тела и лица у себя, куклы и
на картинке и пр. 
-Называние  признаков,  свойств  и
качественных  характеристик
предмета  или  явления  (форма,
цвет,  размер  или  внешний  вид).
Ребенку  даются  задания  ответить
на вопрос: «Какой?». Используется
игра:  «Наш  город»,  при  этом
ребенок  отвечая  на  вопрос:

2.Устанавливать  регуляторы  громкости
на  стационарной  аппаратуре  и  в
индивидуальных  слуховых  аппаратах  в
положение,  соответствующее
подобранному педагогом усилению. 
3.Продолжить  учить  различать  на  слух
звучание игрушек при выборе из 3-4-х (с
индивидуальными  слуховыми
аппаратами  и  с  аппаратурой
коллективного  пользования);  источник
звука: способ воспроизведения детьми. 
4.Учить  различать  на  слух  и
воспроизводить  количество  звучаний  в
пределах  4-5-ти  (с  индивидуальными
слуховыми  аппаратами,  с  аппаратурой
коллективного  пользования);  источник
звука:  способ  воспроизведения  детьми:
показ  соответствующего  количества
пальцев  и  цифры,  называние
(самостоятельное  или  по  табличке),
отхлопывание, отстукивание количества
звучаний  с  одновременным
произнесением слогов, игра на звучащих
игрушках. 
5.Учить  различать  на  слухо-зрительной
основе  и  на  слух  высоту  звучаний:
низкие,  нормальной высоты и высокие;
источник звука: способ воспроизведения
детьми: а также 
движениями рук, направленными вверх,
с одновременным произнесением слогов
высоким  голосом,  от  груди  –  голосом
нормальной высоты или вниз – низким
голосом. 
6.Учить  различать  на  слухо-зрительной
основе  и  на  слух  дву-трехсложные
ритмы  (с  аппаратурой  коллективного
пользования,  с  индивидуальными
слуховыми аппаратами); источник звука:
голос (слогосочетания типа ТАта, таТА,
ТАтата,  таТАта,  татаТА),  пианино,
барабан, бубен; способ воспроизведения
детьми. 
7.Учить различать при выборе из 3-5-ти
и  более  и  опознавать  на  слух  при
прослушивании  записей  голоса  птиц  и
животных:  способ  воспроизведения
детьми:  имитация  звучания,  а  затем
показ  соответствующего  предмета
(картинки)  и  называние  его
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«Какой?»,  подбирает  как  можно
больше определений. 
-Умение  объединять  и  называть
предметы  или  явления  в  родовые
категории (одежда, мебель, посуда
и  пр.).  Используется  игра  «Что
лишнее? Почему?». Ребенку дается
задание:  «Что  это?  Перечисли.
Назови одним словом». 
-Употребление  предлогов  (в,  на,
под,  из,  к,  от,  с,  около,  у).  При
выполнении  подобных  заданий
ребенок  учится  воспринимать
поручения  на  слуховой  основе,
например:  «Положи  на  стол,  под
стол и пр.». 
-Понятие  одушевленных  и
неодушевленных  предметов.
Например,  наклеить  в  тетрадь  3-4
картинки,  изображающие неживые
предметы  и  3-4  картинки,
изображающие предметы,  которые
могут  быть  живыми  (человек,
рыбы,  птицы,  животные,
насекомые). Учить детей различать
живые  и  неживые  предметы  и
ставить  к  ним  вопрос.  Про
неживые  предметы  мы  спросим:
«Что  это?»,  а  про  живые:  «Кто
это?».  Таким образом проработать
все картинки. 
-Научить детей "наращивать" слоги
к  концу  слов.  Например:  зай-ка,
гал-ка, пал- 

(самостоятельное  или  с  помощью
таблички). 
8.Учить различать на слух речь и пение
в  исполнении  педагога  и  в  записи  (с
аппаратурой  коллективного
пользования,  с  индивидуальными
слуховыми  аппаратами);  способ
воспроизведения  детьми:  показ
соответствующей картинки и называние
ее  «Тетя  говорит»  или  «Тетя  поет»
самостоятельно  или  с  помощью
таблички, имитация звучания. 
9.Учить определять на слух направление
звука: спереди – сзади; справа – слева –
спереди  –  сзади  (с  двумя
индивидуальными  слуховыми
аппаратами  или  без  них);  источник
звука:  способ  воспроизведения  детьми:
указание направления звучания рукой и
называние  его:  тут  или  сзади,  спереди,
справа,  слева  (при  прочитывании
таблички). 
10.  Учить  различать  на  слух  при
прослушивании  записей  звучание
мужского  и  женского  голоса  (с
аппаратурой  коллективного
пользования,  с  индивидуальными
слуховыми  аппаратами);  способ
воспроизведения  детьми:  показ
соответствующей картинки и называние
ее  «Тетя  поет  /говорит/»  или  «Дядя
поет  /говорит/»  самостоятельно  или  с
помощью таблички. 
11.  Учить  различать  на  слухо-
зрительной основе и на слух при выборе
из  3-5-ти  и  более  хорошо  знакомые
детям слова,  словосочетания и простые
фразы  (со  стационарной
звукоусиливающей  аппаратурой,  с
индивидуальными  слуховыми
аппаратами и без них). 
12.Продолжать учить опознавать на слух
хорошо знакомые слова, словосочетания
и  фразы,  которые  ребенок  успешно
различает на слух. 
13.Различать  и  опознавать  на  слух
знакомые детям стихи и песенки. 
14 Активизировать у детей потребность
в  устном  общении  на  уровне  их
произносительных возможностей. 
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15.Продолжать  учить  проговаривать
сопряженно  и  отраженно  весь  речевой
материал  на  уровне  произносительных
возможностей каждого ребенка. 
16.Учить подражать крупным и мелким
движениям,  сопровождающимся
произнесением  звуков,  слогов,  слов  и
коротких  фраз  (речевая  ритмика)  и
произвольно изменять темп, громкость и
высоту  звучаний,  воспроизводить  их
ритм: 
- произносить слоги и отдельные хорошо
знакомые слова и фразы с постепенным
убыстрением и замедлением 
темпа,  например,  идти  по  кругу,
замедляя  или  убыстряя  темп  и
произнося:  топ-топ-топ  или  Мы  идем-
идем-идем в соответствующем темпе, 
-  произносить  слоги  и  легко
произносимые и хорошо знакомые слова
и  фразы  громко,  потише  и  тихо;  с
постепенным усилением и ослаблением
голоса, 
-произносить слоги и отдельные хорошо
знакомые  слова  и  фразы  высоким
голосом, голосом нормальной высоты и
низким,  например,  говорить  «Мед.  Вот
мед  (ягоды  …).  Я  хочу  меда  (…)»  за
Мишутку  (…)  высоким  голосом,  за
маму-медведицу  -  голосом  нормальной
высоты  и  за  большого  медведя  (…)  -
низким голосом, 
-  произносить  гласные  или  слоги  с
постепенным  повышением  и
понижением  голоса,  например,  самолет
едет  по  земле,  а  затем  взлетает  –
а__А__А__  или  садится  –  А__А__а__
(постепенно  голос  поднимается  или
опускается); постепенно поднимать руки
или  опускать  их  повышая  и  понижая
голос, 
-  воспроизводить  дву-трехсложные
ритмы, отхлопывая, отстукивая их. 
-  Продолжить  формировать  умение
произносить  хорошо  знакомые  слова
сопряженно,  отраженно  (с  движениями
речевой  ритмики  и  без  них)  и  в
самостоятельной  речи  в  нормальном
темпе, с сохранением их звуко-слогового
состава  (при  точном,
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регламентированном  и  допустимым
произнесении  звуков),  ударения  и
соблюдением норм орфоэпии. 
- Совершенствовать навык произнесения
хорошо  знакомых  коротких  фраз  в
нормальном темпе. 
-  Развивать  речевое  дыхание,  при
необходимости  проводить  игры,
направленные  на  развитие  силы  и
длительности  выдоха;  закреплять
умение  произносить  слитно  на  одном
выдохе слова и короткие фразы. 
-  Закреплять  умение  пользоваться
голосом нормальной высоты,  силы,  без
грубых  нарушений  тембра  при
произнесении  звуков,  слогов,  слов  и
фраз. 
- Учить детей воспроизводить в речи не
менее  20  звуков  (включая  звуки,
усвоенные  на  1  и  2  годах  обучения),
акцентируя  внимание  на  вызывании  и
автоматизации звуков ш, р, х. 
-  Побуждать  детей  выражать  элементы
интонации в сопряженной и отраженной
речи;  учить  произносить  с  различной
интонацией  (боли,  вопроса,  осуждения,
побуждения,  радости,  жалобы)
гласными  и  слогосочетаниями  типа
папапа,  татата,  отдельные  хорошо
знакомые слова и фразы типа иди, дай,
помоги,  посмотри,  Где?  Что  там?
Почему? Что? 
-  Учить  детей  самостоятельно  читать
короткие  стихи  (по  выбору
сурдопедагога). 
-  Соблюдать  нормы  орфоэпии  при
чтении  с  использованием  надстрочных
знаков (безударное о произносить как а,
оглушать  звонкие  согласные  в  конце
слов и перед глухими). 
Детям  следует  знать  назначение
предметов  домашнего  обихода;  уметь
различать детали некоторых предметов:
у  стула  –  ножки,  спинка,  сиденье;  у
платья,  рубашки  –  рукава,  воротник,
пуговицы и т.д. 
Различать  по  форме  и  назначению
предметы: тарелка 
глубокая, мелкая ожка, чашка, стакан, и
т.д. 



Год
обучения

Содержание коррекционной работы
Дети с КИ Слабослышащие и позднооглохшие

Различать:  дорогу,  тротуар,  высокий  -
низкий дом, 
Различать части суток (утро, день, вечер,
ночь) 
Продолжать  детей  ориентироваться  в
пространстве  на  участке  детского  сада.
Знать как пройти в помещение соседней
группы, в кабинет врача, заведующей и
др 

5 год Различать  на  слух  и
воспроизводить темп и ритм, темп
и громкость речи. 
Различать  и  опознавать  на  слух
звучание  музыкальных
инструментов при прослушивании. 
Опознавать  на  слух  при
прослушивании грамзаписи голоса
птиц и животных. 
Опознавать  на  слух  различные
бытовые  шумы  и  сигналы
городского транспорта 
различать  и  опознавать  на  слух
речевой материал. 

Различать  на  слух  и  воспроизводить
разнообразные  ритмы;  барабан,  бубен,
металлофон,  пианино,  дудка,  свисток,
погремушка  и  т.  п.,  голос
(слогосочетания  типа  ТАтаТАта,  таТА-
та); 
определять  на  слух  направление  звука
(справа,  слева,  спереди,  сзади)  и  его
источники: звучащие игрушки, бытовые
шумы. 
опознавать  на слух различные бытовые
шумы и сигналы городского транспорта.
различать на слух слова, отличающиеся
друг от друга. 

Глухие дети

Год
обучения

Содержание коррекционной работы

1 год 1.  Без  звукоусиливающей  аппаратуры  реагировать  на  речевые  и  неречевые
сигналы  при  постоянно  увеличивающемся  (индивидуально)  расстоянии  от
источника  звука:  барабан,  бубен,  гармоника,  дудка,  свисток,  металлофон,
шарманка, голос (словосочетания типа па-па-па-па, пу-пу-пу, пи-пи-пи-пи); 
2.  С  индивидуальным  слуховым  аппаратом  различать  на  слух  резко
противопоставленные  па  характеру  звучания  игрушки  при  выборе  из  двух
типа: барабан – дудка, бубен – свисток, бубен – гармоника; 
источник  звука:  барабан,  бубен,  гармоника,  дудка,  свисток,  металлофон,
шарманка; 
способ  воспроизведения  детьми  соответствующие  движения  под  звучание
игрушки с произнесением слогосочетаний; 
3. С аппаратом коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми
аппаратами различать на слух длительность звучания; 
источник звука: дудка, свисток, гармоника, пианино, голос (слоги типа: па – и
па, ту – · и ту); 
способ воспроизведения детьми: 
- соответствующие движения игрушкой с произнесением звука или слога, 
- голосовая реакция, 
-слогосочетания  (произнесение  слогосочетаний  ля-ля  без  сопутствующих
движений); 
4.  Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать на
слух при выборе из 2 – 3 звукоподражаний; речевой материал: ав-ав-ав или ам-



Год
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ам-ам  (собака),  у  –  ·  (пароход),  в  –  ·  (самолет),  прр  (лошадка),  пи-пи-пи
(птичка), му – · (корова), мяу (кот), би-би-би или би-би (машина), ту-ту-ту или
ту-ту (поезд), ко-ко-ко (курица), ква-ква-ква (лягушка) и т. п 
5.  С  индивидуальным  слуховым  аппаратом  различать  на  слух  звучание
игрушек при выборе из 2 – 3; 
источник звука и способ воспроизведения детьми – см. 1-е полугодие; 
6.  С  аппаратурой  коллективного  пользования  и  с  индивидуальными
слуховыми аппаратами различать на слух темп звучания; 
источник  звука:  бубен,  металлофон,  пианино,  гармоника,  дудка,  голос
(слогосочетания типа па-па-па и па – · па – · па – ·); 
способ  воспроизведения  детьми:  соответствующие  движения  игрушкой  и
произнесение слогов; 
7.Со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  различать  на
слух при выборе из 2 – 3 звукоподражания, лепетные и полные слова; 
речевой  материал  см.  1-е  полугодие,  а  также  слогосочетания  и  слова  ляля
(кукла), утя (утка), дом, мяч, лопата, рыба, мама, папа, имя ребенка; 

2 год 1  Правильно  надевать  и  снимать  наушники,  говорить  в  микрофон,  не
прижимая  его  к  губам;  устанавливать  регуляторы  громкости  в  положение,
соответствующее подобранному педагогом усилению, обозначенному цифрой,
адекватно  реагировать  на  включение  и  выключение  звукоусиливающей
аппаратуры:  утвердительный  кивок  головой,  да,  слышу;  отрицательное
покачивание головой, нет, не слышу. 
1.  Без  звукоусиливающей  аппаратуры  реагировать  на  неречевые  и  речевые
сигналы  при  постоянно  увеличивающемся  (индивидуально)  расстоянии  от
источника звука; источник звука: см. 1 полугодие; 
2.  С  индивидуальным  слуховым  аппаратом  различать  на  слух  звучание
игрушек при выборе из четырех;  источник звука и способ воспроизведения
детьми: см. 1-е полугодие; 
3.  Без  звукоусиливающей  аппаратуры  и  с  индивидуальными  слуховыми
аппаратами различать на слух количество звучаний в пределах трех; источник
звука: барабан, бубен, дудка, свисток, пианино, голос (слоги типа: та, та-та, та-
та-та); 
способ воспроизведения детьми: 
- показ соответствующего количества предметов, пальцев, 
- произнесение соответствующего количества слогов, 
-  отхлопывание,  отстукивание  количества  звучаний  с  произнесением
слогосочетаний; 
4.  С  аппаратурой  коллективного  пользования  и  с  индивидуальными
слуховыми аппаратами различать на слух громкость звучаний; 
источники звука: барабан, бубен, пианино, дудка, голос (слоги типа: па и ПА,
ту-ту-ту и ТУ-ТУ-ТУ); 
способ воспроизведения детьми: 
- движение руки с произнесением слогосочетаний, 
- голосовая реакция (произнесение слогов без сопутствующих движений), 
- игра на звучащих игрушках с произнесением слогосочетаний; 
5. со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать (при
выборе из 5 – 7) и опознавать на слух полные слова и словосочетания; 
речевой  материал:  см.  1-е  полугодие,  а  также  слова  каша,  компот,  собака,
самолет, кукла дом и рыба, мама и папа, мяч и самолет и т.п.; 
6.  со  стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без  нее  различать  на
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слух фразы§ правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой: 
§  правильно  надевать  и  снимать  наушники,  говорить  в  микрофон,  не
прижимая  его  к  губам;  устанавливать  регуляторы  громкости  в  положение,
соответствующее подобранному педагогом усилению, обозначенному цифрой,
адекватно  реагировать  на  включение  и  выключение  звукоусиливающей
аппаратуры:  утвердительный  кивок  головой,  да,  слышу;  отрицательное
покачивание головой, нет, не слышу. 

3 год 1. Продолжать учить различать на слух звучание игрушек при выборе из 2-3-х
(с индивидуальными слуховыми аппаратами и с аппаратурой коллективного
пользования;  источник  звука:  способ  воспроизведения  детьми:
соответствующие движения с одновременным произнесением слогосочетаний,
показ звучащей игрушки или картинки,  называние ее или прочитывание по
табличке. 
2. Учить детей различать вначале на слухо-зрительной основе, а затем и на
слух и воспроизводить темп звучаний: быстрый, нормальный и медленный (с
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  с  аппаратурой  коллективного
пользования);  источник  звука:  способ воспроизведения  детьми:  движения  с
игрушкой и без нее соответствующего темпа с одновременным произнесением
слогов, игра на звучащих игрушках в соответствующем темпе, в том числе и
по инструкции «Играй быстро», «Играй медленно». 
3.Учить  детей различать  вначале на  слухо-зрительной основе,  а  затем и на
слух и воспроизводить громкость звучаний: звук громкий, средней громкости
и  тихий  (с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  с  аппаратурой
коллективного  пользования);  источник  звука:  звучащие  игрушки  и  голос,
имена детей и педагогов группы, отдельные хорошо знакомые слова; способ
воспроизведения детьми: движения большой, средней и малой амплитуды с
одновременным  произнесением  слогосочетаний  типа  ПАПАПА  (громко),
ПАПАПА (нормальной громкости), папапа (тихо). 
4.Учить различать на слух и воспроизводить слитные и прерывистые звучания
(с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами,  с  аппаратурой  коллективного
пользования);  источник  звука:  способ  воспроизведения  детьми:  слитные  и
прерывистые  движения  тела  с  одновременным  произнесением  слогов  типа
татата и та та та, игра на звучащих игрушках. 
§ Учить различать на слухо-зрительной основе и на слух и воспроизводить
количество  звучаний  в  пределах  4-х  (с  индивидуальными  слуховыми
аппаратами,  с  аппаратурой  коллективного  пользования);  источник  звука:
способ воспроизведения детьми: показ соответствующего количества пальцев
и  цифры,  называние  (самостоятельное  или  по  табличке),  отхлопывание,
отстукивание количества звучаний с одновременным произнесением слогов,
игра на звучащих игрушках; 
5.Продолжать учить различать на слухо-зрительной основе и на слух высоту
звучаний: низкие и высокие; источник звука: способ воспроизведения детьми:
а  также  движениями  рук,  направленными  вверх,  с  одновременным
произнесением слогов высоким голосом или вниз – низким голосом. 
6.Учить  различать  вначале  на  слухо-зрительной  основе,  а  затем  и  на  слух
двусложные  ритмы  (с  аппаратурой  коллективного  пользования,  с
индивидуальными  слуховыми  аппаратами);  источник  звука:  голос
(слогосочетания  типа  ПАпа,  паПА,  ТАта,  таТА),  пианино,  барабан,  бубен;
способ  воспроизведения  детьми:  отхлопывание,  отстукивание  ритмов  с
одновременным произнесением слогов, игра на звучащих игрушках, пианино. 
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7.Учить различать  при выборе из 2-4-х при прослушивании записей голоса
птиц  и  животных:  кошки,  собаки,  коровы,  лошади,  птички;  способ
воспроизведения  детьми:  показ  соответствующего  предмета  (картинки)  и
называние  его  (самостоятельное  или  с  помощью  таблички),  имитация
звучания. 
8.Учить  различать  звучания  польки  и  вальса,  исполняемых  в  умеренно
быстром темпе,  при игре  на  музыкальном инструменте  педагога  и/или  при
прослушивании  пластинок  и  пленок  (с  аппаратурой  коллективного
пользования,  с  индивидуальными  слуховыми  аппаратами);  способ
воспроизведения  детьми:  соответствующими  движениями  (полька  –
выполнять повороты туловища, «пружинки», вальс – покачивать руками над
головой, кружиться и т.п.), показом таблички и ее прочитыванием. 
9.Учить различать на слухо-зрительной основе и на слух при выборе из 3-5-ти
и более хорошо знакомые детям слова, словосочетания и простые фразы (со
стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой,  с  индивидуальными
слуховыми  аппаратами  и  без  них);  примерный  речевой  материал:  см.  1
полугодие,  а  также  мальчик,  девочка,  названия  посуды,  мебели,  животных,
транспортных  средств,  растений  и  т.п.;  бабушка  и  дедушка,  мальчик  и
девочка, мяч и лопата, чашка и ложка; Самолет летит. Рыба плавает. Тетя (…)
ест. Мама (…) пьет. Кукла стоит. Девочка идет. Мальчик плачет. Таня бежит.
Покажи нос (…). Возьми собаку (…). Нарисуй дом (…). Как твоя фамилия?
Как зовут маму? и т.п. 
10.Развивать  навыки  различения  на  слухо-зрительной  основе  в  ходе
фронтальных  занятий  (с  аппаратурой  коллективного  пользования,  с
индивидуальными слуховыми аппаратами) хорошо знакомого детям речевого
материала;  примерный  речевой  материал:  см.  1  полугодие,  материал  для
индивидуальных занятий, а также простые фразы типа: Девочки (мальчики),
сядьте  (встаньте).  Дай  (убери,  покажи)  карандаш  (бумагу,  мяч  …).  Где
карандаш (краски, кубики …)? Какое время года? и т.п. 
ывании и автоматизации гласного и, йотированных, согласные с и к. 
Побуждать детей выражать элементы интонации в сопряженной и отраженной
речи; учить произносить с различной интонацией (боли, вопроса, осуждения,
побуждения, радости, жалобы) гласные типа а__, о__, у__, слоги типа папапа,
отдельные хорошо знакомые слова и фразы типа иди, дай, помоги, Где? Что
там?  Ура!  болит,  больно,  плохо,  да,  нет  (по  подражанию  педагогу  и  по
ситуации). 
§ Учить детей читать наизусть короткие стихи («Мишка», «Самолет» и др. по
выбору сурдопедагога). 

4 год Продолжать  работу  1  –  3  годов  обучения,  поддерживая  естественно
возникающей в жизни детей обращения друг другу. Дети воспроизводят речь
сопряжено  и  отраженно,  используя  фразы  соответственно  уровню  слухо  –
речевого развития каждого ребенка. 
Продолжать  учить  детей  дослушивать  до  конца  реплику  (высказывание)  и
отвечать на нее, обращаясь непосредственно к говорящему. 
Учить детей в общем разговоре выражать одну и ту же мысль различными
языковыми средствами, меняя лексику, структуру, грамматику высказывание
(Я бабочку нарисовала – Я нарисовала бабочку). 
1.Обучение самостоятельной речи 
К  концу  года  дети  понимают  в  устной  форме  вне  ситуации  весь  словарь,
указанный во всех разделах программы четырех лет обучения. 
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На  любых  занятиях  и  в  режимные  моменты  дети  самостоятельно  или  с
помощью чтения используют словарь. При общении дети пользуются связной
речью. 
Учить  детей  самостоятельно  устно  описывать  сюжетные  картинки  в  виде
связного текста, состоящего из 5 – 6 и более простых предложений. 
Учить детей выражать одну и ту же мысль с помощью разных слов и фраз:
(Дети пошли в лес, В лес пошли дети). 
2.Обучение произношению 
Совершенствовать  слухо –  зрительно –  телесно  – двигательно  – голосовые
координации  детей,  активно  и  систематично  используя  для  этого  при
сопряженном и отраженном произношении. 
Продолжать специальную работу по развитию речевого дыхания. 
Учить детей передавать вопросительную, восклицательную и утвердительную
интонации. 
Продолжать учить детей пользоваться голосом нормальной высоты и тембра,
опираясь на умение детей менять высоту голоса. 
Продолжать вызывать у детей и закреплять во время фонетической ритмики, в
процессе сопряженного и отраженного проговаривания слогов, слов и фраз на
фронтальных и индивидуальных занятиях и в общении звуки И, С, Б, Д, Г, З,
Ш, Х,Ц, Ч, Щ, мягкие согласные. 
Постоянно вслушиваться в произношение детей, обнаруживать проявление в
речи каждого ребенка звуков, которые он раннее не произносил; фиксировать
и внимание ребенка на новом звуке; учить ребенка произносить этот звук при
чтении любых слов. 
В  случае,  если  у  отдельных  детей  за  3,5  года  обучения  в  условиях
нерегламентированного  подхода  к  овладению  звуковой  стороной  речи  не
появились  звуки  К,  Р,  С,  Ш,  Х  или  если  эти  звуки  произносятся  детьми
неточно,  то  со  второго  полугодия  можно  в  работе  над  этими  звуками
прибегать  к  принятым  в  сурдопедагогике  искусственным  способам
постановки  звуков.  Эту  работу  проводить  на  фоне  систематического
использования  фонетической  ритмики  на  базе  слухо  –  зрительного
восприятия. 
На всех занятиях и в режимные моменты общение с детьми проводиться не
только на основе слухо – зрительного, но и на основе слухового восприятия. 
Во  время  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  по  развитию  речевого
слуха  продолжать  совершенствование.  Продолжать  развитие  восприятия  на
слух связной речи. Учить детей воспринимать опознавать и различать: фразы с
некоторыми  изменениями  в  их  структуре,  фразы  неправдоподобные  по
смыслу,  описание  сюжетных  картинок,  развивать  у  детей  фонематический
слух. 
Развитие неречевого слуха. 
Восприятие звучаний музыкальных инструментов 
Учить детей: - при опознавании на слух звучаний наиболее распространенных
музыкальных инструментов,  воспроизводить  голосом звучащую мелодию и
называть инструмент, на котором это мелодия была сыграна, определять на
слух  количество  звучаний  в  пределах  10  (использовать  барабан,  бубен,
свисток, дудку, металлофон, пианино. 
Восприятие музыки. 
Разучивать с детьми на слух 2 – 3 песни. Продолжать учить детей опознавать
ритмы марша, вальса и т.д., передавать характер музыки в своих движениях 
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Восприятие бытовых шумов (звуков). 
Учить детей распознавать на слух: шуршание сухих листьев. 
Продолжать учить детей самостоятельно решать задачи, поставленные перед
ними в практическом, в наглядном, в словесном плане. 
Продолжать учить детей самостоятельно: - группировать,  классифицировать
предметы и картинки, вычленяя основания классификации; 
- классифицировать предметы и картинки по обобщающим словам; 
-  раскладывать  на  группу  по  образцу  и  без  образца  предметы,  близкие  по
назначению. 
Продолжать  учить  детей дифференцировать  времена года и части  суток по
картинкам – образцам и по описанию. Учить детей обосновывать свой выбор. 
Раскладывать картинки в последовательности, отражающей причинную связь
явлений. Уметь рассказывать по разложенной серии. 

5 год с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми
аппаратами  различать  на  слух  двух–трехсложные  и  повторяющиеся
двусложные ритмы;  источник  звука:  барабан,  бубен,  металлофон,  пианино,
дудка,  голос  (слоги  типа:  ТА-та,  та-ТА-та,  та-ТА-ТА-та  и  т.  п.),  способ
воспроизведения детьми: дирижирование, отхлопывание, отстукивание, игра
на звучащих игрушках с проговариванием слогосочетаний; голосовая реакция
(произнесение  слогосочетаний без  сопутствующих движений);  изображение
ритма цветными геометрическими формами, 

с  аппаратурой  коллективного  пользования  различать  на  слух  при
прослушивании записи (пластинок) голоса птиц и животных (при выборе из 3
– 4); примерный материал – голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки,
кошки и т.д.; 

*  с  аппаратурой  коллективного  пользования  различать  на  слух  при
прослушивании  пластинок  инструментальную  и  вокальную  музыку  и  речь
(музыка – пение – речь); оркестровое, хоровое и сольное исполнение (оркестр
– соло, хор – соло); звучание мужского и женского голосов (бас – сопрано,
баритон – сопрано); 

со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  различать  и
опознавать на слух речевой материал, относящийся: 

а) к организации, занятий и деятельности детей: Что ты будешь делать? Что
ты делал(а)?  Возьми (дай,  убери,  покажи,  попроси)  карандаш (чашку,  мяч,
шапку  и  т.п.).  У тебя  есть  бумага  (компот,  пальто и  т.д.)?  *  Возьми (дай,
убери,  покажи,  попроси)  красный (желтый и  т.п.)  карандаш (тарелку,  дом,
кофту и т.п.). У тебя есть синий (красный и т.п.) карандаш (бумага, самолет и
т.п.)?  Поздоровайся,  попрощайся;  словарь:  возьми,  поздоровайся,
попрощайся; 

б) к счету: название чисел от 1 до 10; 

со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  опознавать  и
различать на слух речевой материал и использовать не менее 6 – 8 «маленьких
текстов»: 

Мальчик (девочка, ребята) взял карандаш. Мальчик (девочка, ребята) рисует. 

Девочка (ребята, мальчик) взяла мяч. Девочка (ребята, мальчик) играет. 

Таня (Вова) попросила книгу. Таня (Вова) читает. 



Год
обучения

Содержание коррекционной работы

Сережа (Оля) попросил карандаш. Сережа (Оля) пишет. 

Девочка (мальчик) надела пальто (кофту). Девочка (мальчик) гуляет. 

Ребята (мальчик) надели пальто и шапки. Ребята (мальчик) гуляют; 

отвечать на воспринимаемые на слух вопросы по содержанию «текстов»: Что
взял мальчик  (...)?  Что надели ребята  (...)?  Что попросил Сережа (...)?  Что
делает девочка (...)? Кто играет (рисует, гуляет, читает и т. п.)? Ты любишь
играть  (гулять,  рисовать)?  Кто  взял  мяч  (...)?  Кnо  надел  пальто  (...)?  Кто
попросил карандаш (...)? и т.д; словарь: книга, рисует, читает, пишет, играет,
гуляет. Ты любишь гулять (играть, рисовать)?, имена детей группы; 

со  звукоусиливающей аппаратурой и без  нее опознавать  на слух знакомые
детские стихи и песенки (не менее 2 – 3). 

с аппаратурой коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми
аппаратами  различать  на  слух  двух–трехсложные  и  повторяющиеся
двусложные ритмы, источник звука и способ воспроизведения детьми см. 1-е
полугодие; 

с  аппаратурой  коллективного  пользования  различать  на  слух  при
прослушивании записи (пластинок) голоса птиц и животных (при выборе из 4
– 5); примерный материал: см. 1-е полугодие; 

с  аппаратурой  коллективного  пользования  различать  на  слух  при
прослушивании записи (пластинок) инструментальную и вокальную музыку и
речь  (музыка –  пение  –  речь);  оркестровое,  хоровое и  сольное исполнение
(оркестр – соло, хор – соло); звучание мужского и женского голосов; 

со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  различать  и
опознавать на слух речевой материал, относящийся: 

а) к организации занятий и деятельности детей: Покажи руки (нос, самолет,
тарелку, кофту и т.п.). Вымой руки (глаза, уши, ложку, мяч и т.п.). Вытри нос
(ноги, рот, тарелку и т.п.).  Дай (возьми, убери, попроси) карандаш (собаку,
ложку,  пальто  и  т.п.).  Напиши  (нарисуй)  мяч  (самолет,  тарелку  и  т.п.);
словарь: голова, руки, ноги, нос, уши, глаза, рот, вымой, вытри, напиши; 

б) к счету: шесть (два, пять, восемь и т. п.) карандашей (мячей, самолетов,
мальчиков, девочек, ребят и т.п.); 

со  стационарной  звукоусиливающей  аппаратурой  и  без  нее  опознавать  и
различать на слух речевой материал и использовать не менее 6 – 8 «маленьких
текстов»: 

Мальчик  (девочка,  ребята)  взял  бумагу  и  карандаш.  Мальчик  (девочка,
ребята) рисует. 

У девочки (у ребят) мяч. Девочка (ребята) играет в мяч. 

Мальчик (девочка) попросил книгу. Мальчик (девочка) читает книгу. 

У ребят (у мальчика) ложки и тарелки. Ребята (мальчик) едят суп. 

Девочка (мальчик) попросила ложку и чашку. Девочка (мальчик) пьет компот.

Кукла (мама) устала. Кукла (мама) спит. 

Папа (мама) взял книгу. Папа (мама) читает книгу мальчику (девочке). 
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Вова (Оля)  играл с самолетом (с мячом).  Вова (Оля)  убрал самолет (мяч).
Вова (Оля) рисует; 

выполнять задания, воспринятые на слух: Покажи мальчика (девочку, ребят,
маму, самолет и т.п.). Нарисуй куклу (девочку, тарелки, мяч и т.п.); 

отвечать на вопросы: Что взял мальчик (...)? Кто рисует (играет, читает, пьет,
есть, спит, устал)? Что рисует мальчик (...)? Кому читает папа (мама) книгу? У
кого ложки и чашки (...)? Кто ест суп? Что едят ребята? и т.п.; словарь: пьет,
ест, спит; 

со  звукоусиливающей аппаратурой и без  нее опознавать  на слух знакомые
детские стихи и песенки (не менее 2 – 3). 

Задачи  по  формированию  звукопроизношения  данного  года  обучения
следующие: 

продолжать уточнять фонетическую сторону речи; совершенствовать навыки
произнесения слов; 

развивать фразовую речь детей в устной форме; 

активизировать самостоятельное устное общение. 

2.6. Иные характеристики содержания адаптированной программы
(Особенности национальных, социокультурных и иных условий для получения

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья) 

В  дошкольном  образовательном  учреждении  созданы  специальные  условия
(материально-технические,  программно-методические  и  кадровые)  для  получения
образования  детьми  с  нарушением  слуха,  речи,  задержкой  психического  развития,  со
сложным дефектом  с  оказанием  им  квалифицированной  коррекционно-педагогической
поддержки. 

Профессиональная  коррекция  нарушений  в  группах  комбинированной
направленности  –  это  планируемый и  особым образом  организуемый  процесс,  основу
которого составляют принципиальные положения: 
 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 
  содержание  коррекционной  работы  –  это  система  оптимальной  комплексной
(педагогической,  психологической,  медицинской)  поддержки,  направленной  на
преодоление  и  ослабление  недостатков  психического  и  физического  развития
дошкольников. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями организовывается,
исходя  из  индивидуальных  образовательных  маршрутов,  которые  разрабатывается  для
каждого ребенка на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

Деятельность специалистов по профессиональной коррекции нарушений

Педагоги Категория детей с особыми образовательными потребностями



Нарушение слуха Нарушение речи Задержка
психического

развития
Учитель-
дефектолог 

  Развитие  слухового
восприятия. 
 Развитие мышления. 
  Обучение
самостоятельной речи. 

Развитие мышления.

Учитель-логопед Коррекция 
звукопроизношения 

Коррекция речевых 
дефектов 

Коррекция речевых
дефектов 

Педагог-психолог Коррекция  и  развитие  эмоционально-волевой  сферы,
интеллектуальной сферы, коммуникативных навыков, формирование
предпосылок к освоению учебной деятельности. 

Воспитатели  Развитие  познавательных  способностей,  формирование
коммуникативных навыков, социализация в детском коллективе. 

Воспитанники  детского  сада  совместно  участвуют  в  режимных  моментах,
коллективно-творческих делах, праздниках, прогулках и др. 

Под руководством воспитателей и педагога-психолога  дети с нарушением слуха
включаются  в  непосредственную  образовательную  деятельность  вместесо  здоровыми
детьми. Они совместно посещают занятия продуктивной деятельностью, по физической
культуре и хореографии. 

С  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  проводятся  групповые  и
индивидуальные  коррекционные  занятия  с  учителями-дефектологами  и  логопедами  по
развитию речи и слуховому восприятию.

Методы реализации Программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности

Педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные,
практические,  словесные  методы  и  их  комбинации.  Для  эффективного  обучения
воспитанников  с  нарушениями  в  развитии  следует  задействовать  максимальное
количество  анализаторов  с  использованием  как  традиционных,  так  и  специальных
методов и методических приемов.

Методы и средства обучения
Метод обучения Средства обучения

Информационно-рецептивный - устное объяснение 
- наглядные средства 
- практический показ 
- аудиозаписи 
- видеозаписи 

Репродуктивный -  упражнение  на  воспроизведение
различных  ритмических  и  интонационных
рисунков 

Проблемное изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический -  создание  и  самостоятельное  решение
проблемных ситуаций 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий



Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  дошкольном  учреждении
реализуется  в  непосредственно  образовательной  деятельности  и  имеет  сюжетно-
тематический,  проблемно-поисковый,  интегрированный  принцип  построения  учебной
деятельности. 
Индивидуальные  занятия  составляют  существенную  часть  работы  учителей
дефектологов  и  логопедов  в  течение  каждого  рабочего  дня  недели  в  целом.  Они
направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных
недостатков  психофизического  развития  воспитанников,  создающие  определённые
трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради
посещаемости  занятий  детьми.  План  коррекционной  работы  составляется  учителями  в
сентябре на основе анализа диагностической карты ребёнка. 

Коррекционная  работа  осуществляется  систематически  и  регулярно.  Знания,
умения  и  навыки,  полученные  ребёнком  на  индивидуальных  занятиях,  закрепляются
воспитателями, специалистами и родителями.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной программы

Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности
Наличие  автоматической  системы
пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется
в  надлежащем  состоянии.  Обслуживает
ООО «ЦКО-СБ» 

Организация охраны и пропускного режима В  Учреждение  организован  пропускной
режим 

Наличие  списков  телефонов,
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1
этаже здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 
Наличие  и  состояние  пожарных
(эвакуационных) выходов 

Пожарные  (эвакуационные)  выходы  в
удовлетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения Территория  в  удовлетворительном
состоянии.  Ограждение  –  забор
металлический,  имеются  металлические
ворота и автоматическая калитка 

Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности,
ответственный за электрохозяйство 

Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса 

Старший  воспитатель,  заведующая
хозяйством,  воспитатели  групп,
специалисты 

Перечень оборудования
Помещение Оснащение

Групповая комната 
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  процессе  организации
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов. 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые  игры:  в  соответствии  с
возрастом  детей  (условно):  «Дом»,
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская»,
«Мастерская» и др. 
- уголок театра и ряжения; 
- уголок книголюба; 
- уголок экспериментирования; 



Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные  с  родителями  групповые
мероприятия:  досуги,  конкурсы,
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания. 

-уголок природы и растений; 
-уголок творчества; 
-  уголки  для  разнообразных  видов
самостоятельной  деятельности  детей:
конструктивной,  изобразительной,
музыкальной и др. 
- уголок физкультуры и оздоровления 
Игрушки,  игры,  пособия  в  соответствии
возрастными особенностями детей. Мебель,
согласно росту детей. 
Наборы  развивающих  и  дидактических
пособий и игрушек, раздаточный материал,
энциклопедическая,  детская  литература,
наборы  детских  конструкторов,
иллюстративный материал,  из материал по
изо  деятельности  (краски,  гуашь,
карандаши, пастель, мелки, цветная бумага
и  картон,  инструменты  и  материалы  для
нетрадиционного  рисования,  бросовый  и
природный  материал  для  изготовления
поделок).  В  групповом  помещении
выделены  специальные  зоны  для
организации  наблюдений  за  растениями
(природные уголки), оформлены календари
наблюдений 
Подборки  методической  литературы,
дидактических разработок 
Диагностический материал 
Перспективные  и  календарные  планы,
табеля  посещаемости  и  другая
документация 

Спальное помещение 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование  для  профилактики
плоскостопия 
Подборка аудиокассет и дисков с записями
колыбельных  песен,  русских  сказок,
потешек,  музыкальных  произведений,
звуков природы 

Приемная группы 
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с
родителями (законными представителями) 
Консультативная  работа  с  родителями
(законными представителями) 

Индивидуальные  шкафчики,  выставки  для
детских  творческих  работ,  стенды  с
информацией  для  родителей:  папки-
передвижки для родителей 
Пособие «Корзина забытых вещей» 
Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов 

Туалеты,  разделенные  экранами  для
мальчиков  и  девочек.  В  умывальной
комнате  отдельные раковины для детей,  в
группах  №2,  3,  4,  5,  7,11  отдельные



Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

раковины для взрослых,  ванная для мытья
ног, шкафчики с ячейками для полотенец на
каждого ребенка. В группе раннего возраста
горшки  на  каждого  ребенка,  отдельные
раковины на детей и взрослых, ячейки для
полотенец. Оборудование и материалы для
детского  хозяйственно-бытового  труда
(стирки, мытья) 

Логопедические,  дефектологические
кабинеты 
Коррекционно-развивающая деятельность с
детьми 
Диагностическая работа 
Фронтальные,  подгрупповые,
индивидуальные занятия с детьми 
Консультативная  работа  с  педагогами,
родителями (законными представителями) 
Информационно-просветительская работа с
родителями (законными представителями) 

Проводная  и  беспроводная
звукоусиливающая  аппаратура.  Столы  для
индивидуальных и подгрупповых занятий с
детьми, стулья, рабочие стол, стул, шкафы и
полки  для  наглядных  пособий,  учебного
материала  и  методической  литературы,
кушетка,  настенное  зеркало  для
индивидуальной  работы  над
звукопроизношением.  Навесная  магнитная
доска  белого  цвета,  стенд  для  обучения
грамоте  «Учим  буквы  и  звуки»,  навесная
магнитная  доска  белого  цвета,  стенд  для
обучения  грамоте  «Учим  буквы  и  звуки»,
ковролин с набором букв русского алфавита
Компьютер, принтер, магнитофон 
Индивидуальные  зеркала  9Х12  см  по
количеству  детей,  логопедические  зонды,
шпатели,  этиловый спирт, умывальник для
мытья  рук,  мыло,  полотенце.  Настенные
часы. 

Физкультурный зал 
Совместная  образовательная  деятельность
по физической культуре 
Утренняя гимнастика 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, развлечения 
Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений 
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз:  организация  двигательной
активности детей 
Консультативная  работа  с  родителями  и
воспитателями 
Совместные  с  родителями  физкультурные
праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь:  массажные  дорожки,
мячи,  фитболы,  кегли,  скакалки,  обручи,
кольцебросы,  3  гимнастические  стенки,
спортивные  стойки  для  подлезания,  дуги,
бревно,  3  спортивные  скамейки,
баскетбольные  щиты,  ленты,
гимнастические  палки,  канат-1,
гимнастическое бревно-1 ребристые доски-
3,  маты-3,  Нестандартное  оборудование:
степы,  бутылочки  с  песком,  дорожки  для
коррекции  плоскостопия,  массажные
дорожки, шар для подпрыгивания. 
Спортивный  игровой  инвентарь:  кегли,
мячи,  гантели,  скакалки,  обручи,  кубики.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр 
Оборудование  для  спортивных  игр:
баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 
Подборка аудиокассет с комплексами 
утренней  гимнастики  и  музыкальными
произведениями 
Подборка  методической  литературы.
Пособия 

Музыкальный зал 
Совместная  образовательная  деятельность

Пианино 
Музыкальный центр-2 



по  музыкальному  воспитанию,
приобщению к  музыкальному искусству  и
развитию  музыкально-художественной
деятельности 
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика 
Интегрированные  занятия  по  синтезу
искусств 
Вокальная кружковая работа 
Индивидуальная  работа  по  развитию
творческих способностей 
Удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении 
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз:  организация  двигательной
активности,  художественно-творческой
деятельности детей 
Логоритмика 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 
Консультативная  работа  с  родителями  и
воспитателями 
Совместные  с  родителями  праздники,
досуги  и  развлечения  Родительские
собрания, концерты,
выставки и другие мероприятия для
родителей

Детские  музыкальные  инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр 
Зеркала 
Театральный занавес 
Декорации, бутафория 
Различные виды театров 
Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 
Стулья для детей 
Подборки  аудио-  и  видеокассет,  дисков  с
музыкальными произведениями 
Библиотека  методической  литературы  и
пособий, сборники нот 

Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебно-
методических, образовательных
потребностей педагогов
Организация нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих
групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:

Нормативно-правовая документация
Годовые планы
План НОД
Расписания занятий
Протоколы  заседаний  педагогических
советов
Циклограммы
Отчеты,  аналитические  материалы
Материалы
консультаций, семинаров, практикумов,
педагогических советов
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Библиотека  педагогической,
психологической,
методической литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики  и  гимнастики  после  сна,
прогулок,
малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы



подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных
документов (архив)
Консультативная работа с родителями

Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы конкурсов
Стенды «Профессиональный портрет
педагогов», «Реализуем ФГОС ДО»
Компьютер-1, принтер-1,
Фотоаппарат-1,  мультимедийный  проектор
-1

Медицинский блок (медицинский
кабинет, процедурный кабинет,
физиокабинет)
Профилактическая оздоровительная работа
с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Прием врача-фтизиатора
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Физиопроцедуры
Массаж
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками и
родителями

Медицинская документация
Ростомер
Медицинские весы
Холодильник
Контейнеры для перевозки медикаментов
Тумба со средствами неотложной помощи
Тонометр
Термометры
Медицинский шкаф с лекарственными
препаратами и перевязочными материалами
Физиоаппаратура
Стол для массажа
Стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка  литературы  по  организации
питания в детском саду, составлению меню
Десятидневное меню
Подборка медицинской литературы,
современных методических разработок

Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, профилактическая работа
с сотрудниками

Стенды  о  нормативно-правовых
документами,
обеспечивающих образовательную
деятельность  ДОУ,  о  правилах  приёма
детей в
ДОУ,  о  защите  прав  и  достоинства
ребёнка», об
организации образовательного процесса в
ДОУ,  о  ГО,  ОТ,  ТБ,  о  пожарной
безопасности, о
медицинском  сопровождении
образовательного
процесса. Стенд объявлений

Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
Образовательная деятельность по
образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»
Просветительная работа с родителями.

Электрическая плита, духовой шкаф-
1,электромясорубка -1, холодильники-3,
Морозильная  камера  -1,  посуда,
разделочные
столы, доски технологические карты
приготовления блюд, меню и др.

Прачечная
Образовательная деятельность по

Машина  автомат-2,  центрифуга-1,
гладильная



образовательным областям «Социально-
коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»

доска-1,  электрический  утюг-1,  моечная
ванна-
1, шкаф для хранения белья-1

Объекты территории,
функциональное использование

Оснащение

Участки групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

6  участков  для  прогулок  (у  каждой
возрастной
группы свой участок): беседки, горки,
песочницы, скамейки, физкультурное
оборудование,  массажные  дорожки,
цветник

Спортивная площадка
Образовательная деятельность по
физической культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и
развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию
физических качеств и основных видов
движений  Удовлетворение  потребности
детей в самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

Яма  для  прыжков,  сетка  для  игры  в
волейбол,
турник, бревно для равновесия, массажная
тропа

Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и
взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Зеленые  насаждения  (деревья  и
кустарники).
Газоны, клумбы

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания (Обязательная часть Программы)



Материальные средства обучения
Игрушки Сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки,  изображающие

людей

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и
печатные игры
Игрушки-забавы:  смешные  фигурки  людей,  животных,  игрушки-
забавы с
механическими, электротехническими и электронными устройствами
Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи,
обручи);  содействующие  развитию  навыков  бега,  прыжков,
укреплению
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг)
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль);
наборы колокольчиков, бубенчиков
Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы
бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,
летательные модели, калейдоскопы
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового
поколения: «Lego», легкий модульный материал
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина)
Оборудование  для  опытов:  микроскоп,  лупы,  колбы,  пробирки,
емкости разного объема 
Дидактический материал демонстрационный материал для детей
«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах
детских  садов  «Не  играй  с  огнем!»  иллюстративный  материал,
портреты
поэтов,  писателей,  наглядно-дидактическое  пособие:  «Распорядок
дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и
листья»  «Автомобильный  транспорт»,  познавательная  игра  –  лото
«Цвет
и форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художественные
средства

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства
Детская художественная литература (в том числе справочная,
познавательная,  общие  и  тематические  энциклопедии  для
дошкольников)
Произведения национальной культуры (народные песни, танцы,



Материальные средства обучения
фольклор, костюмы и пр.)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь
природы

Программно-методическое обеспечение

Методические пособия
1. З а ц е п и н а М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
2. К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии
в ДОУ.
3.  Методические  рекомендации  к  примерной  общеобразовательной  прог  рамме
дошкольного образования «От рождения до школы».
4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева.
6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.
7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до
школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
Наглядно-дидактические пособия
8. Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-
тематическим планированием).
Психолог в детском саду, мониторинг
Методические пособия
1. В е р а к с а А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.
2. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения
до школы»: Младшая группа (3–4 года).
3. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения
до школы»: Средняя группа (4–5 лет).
4. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения
до школы»: Старшая группа (5–6 лет).
5. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения
до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
6. В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду.
7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) /
Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.
Инклюзивная педагогика
Методические пособия
8. А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год
жизни ребенка.
9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосовец, Е. Ф.
Кутеповой.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Методические пособия
10. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
11. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)



12. П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
13. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
14. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях
художников»; «Защитники Отечества».
15.  Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  достопримечательностях
Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
16. К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7
лет.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
17. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).
18. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
19. Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского
уголка в ДОУ.
20. Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.
Игровая деятельность
Методические пособия
21. Гу б а н о в а Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
22. В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
23. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4–7 лет).
24.  К р а  ш е н и н н и к о в Е.  Е.,  Х о л о д о в а  О. Л.  Развитие познавательных
способностей
дошкольников (5–7 лет).
25. П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3–
7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
26.  Серия  «Играем  в  сказку»:  «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  «Три  поросенка».
Веракса
Н. Е., Веракса А. Н.
27. Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.
Методические пособия
28. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3–4 года).
29. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа.
30. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа.
31. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)



32. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая
группа (3–4 года).
33. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя
группа (4–5 лет).
34. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая
группа (5–6 лет).
35. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
36.  Серия  «Мир  в  картинках»:  «Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего  мастера»;  «Космос»;  «Офисная  техника  и  оборудование»;  «Посуда»;
«Школьные принадлежности».
37.  Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой  дом»;
«Профессии».
38. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите
детям о  космонавтике»;  «Расскажите  детям о  космосе»;  «Расскажите  детям о  рабочих
инструментах»;  «Расскажите  детям  о  транспорте»,  «Расскажите  детям  о  специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
39. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
40. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года).
41. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
42. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет).
43. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
44. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).
45. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года).
46. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа (4–5 лет).
47. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа (5–6 лет).
48. П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Рабочие тетради
49. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Младшая
группа.
50. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Средняя
группа.
51. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая
группа.
52. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия



53. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
54. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа
раннего возраста (2–3 года).
55. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая
группа (3–4 года).
56. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа (4–5 лет).
57. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
группа (5–6 лет).
58.  С  о  л  о  м  е  н  н  и  к  о  в  а  О.  А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.
Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
59. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего
возраста (2–
3 года).
60. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).
61. С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).
Наглядно-дидактические пособия
62.  Плакаты:  «Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние  птицы»;
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
63. Картины для рассматривания:  «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
64. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»;  «Животные  –  домашние  питомцы»;  «Животные  жарких  стран»;  «Животные
средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»;
«Собаки  –  друзья  и  помощники»;  «Фрукты»;  «Цветы»;  «Ягоды  лесные»;  «Ягоды
садовые».
65. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»;
«Родная природа».
66. Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о грибах»;  «Расскажите детям о
деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних
питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»;
«Расскажите  детям  о  фруктах»;  «Расскажите  детям  об  овощах»;  «Расскажите  детям  о
птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».
Образовательная область «Речевое развитие».
Методические пособия
67. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая
разновозрастная группа (2–4 года)
68. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
69. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).
70. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
71. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет).
72. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
73. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3
года).
74. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).



75. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).
76. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет).
77. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7
лет).
Рабочие тетради
78. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Младшая
группа
79. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя
группа.
80. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая
группа.
81. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников.
Подготовительная к школе группа.
82. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Младшая
группа.
83. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Средняя
группа.
84. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников:
Старшая группа.
85. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
86. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Младшая группа.
87. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: Средняя группа.
88. Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: Старшая
группа.
89.  Д а р ь  я  Д е н и с  о в а,  Ю р и й Д о р о ж и н.  Прописи для дошкольников:
Подготовительная к школе группа.
Наглядно-дидактические пособия
90.  Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»;
«Один – много»; «Словообразование»; «Ударение».
91. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 2–3 лет.
92. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 3–4 лет. Младшая
группа.
93. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 4–5 лет. Средняя
группа.
94. Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 5–6 лет. Старшая
группа.
95.  Ге  р  б  о  в  а  В.  В.Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  6–7  лет.
Подготовительная к школе группа.
96.  Ге  р  б  о  в  а  В.  В.Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  2–4  лет.
Раздаточный материал.
97. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».
98. Плакаты: «Алфавит»».
Хрестоматии
99. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.
100. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.
101. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.
102. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.
103. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия



104. К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7
лет.
105. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду:Для занятий с детьми 2–7
лет.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
106.  КуцаковаЛ.  В.  Конструирование  и  ручной  труд  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.
Наглядно-дидактические пособия
107. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская
игрушка»;  «Каргополь  –  народная  игрушка»;  «Музыкальные  инструменты»;  «Полхов
Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».
108.  Плакаты:  «Гжель.  Изделия.  Гжель»;  «Орнаменты.  Полхов  Майдан»;  «Изделия.
Полхов  Майдан»;  «Орнаменты.  Филимоновская  свистулька»;  «Хохлома.  Изделия»;
«Хохлома. Орнаменты».
109. Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,
«Расскажите  детям о  музеях  и  выставках  Москвы»,  «Расскажите  детям о  Московском
Кремле».
110.  Серия  «Искусство  –  детям»:  «Волшебный  пластилин»;  «Городецкая  роспись»;
«Дымковская  игрушка»;  «Простые узоры и орнаменты»;  «Сказочная  гжель»;  «Секреты
бумажного  листа»;  «Тайны  бумажного  листа»;  «Узоры  Северной  Двины»;
«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».
Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия
111. Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми
3–7 лет.
112. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4
года).
113. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5
лет).
114. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6
лет).
115. П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к
школе
группа (6–7 лет).
116. П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 3–7 лет.
117. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет)
Наглядно-дидактические пособия
118.  Серия  «Мир  в  картинках»:  «Спортивный  инвентарь».  Серия  «Рассказы  по
картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
119.  Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  зимних  видах  спорта»;
«Расскажите  детям  об  олимпийских  играх»;  «Расскажите  детям  об  олимпийских
чемпионах».
120. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».
Развитие детей раннего возраста
Методические пособия
121. Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.
122. Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., С м и р н о в а
Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.
123. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до
трех лет.



124. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2–4 лет
125. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
126. Ребенок третьего жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года. – ООН 1990.
2.  Федеральный закон  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от
02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о
Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/
6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  19  декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых
помещениях жилищного фонда».
7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных  образовательных  организаций»  //  Российская  газета.  –  2013.  –  19.07(№
157).Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  3  июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников  образования»  (Зарегистрирован  в  Минюсте  России  6  октября  2010  г.  №
18638)Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
13.  Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий



субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
 Учебно-методический комплект по программе «Давай дружить», автор О. А. Степанова
1. Образовательная программа по формированию толерантности у детей дошкольного
возраста «Давай дружить».
2. Конспекты образовательных мероприятий «Давай дружить».
3.  Методические  рекомендации  по  использованию  учебно-методического  комплекта
«Давай дружить».
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
4. Мультотека «Давай дружить».
5. Фонотека «Давай дружить».
6. Электронная хрестоматия «Давай дружить».

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания (Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений

1. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»,
авторы: Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко.
2. Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», авторы: Л. Н.
Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко.
3. Зонтова О.В. Рекомендации для родителей по развитию слухового восприятия детей с
нарушенным слухом. – С-П.: Санкт-Петербургский НИИ уха, горла носа и речи, 2009. –
172 с.
4. Корсун  С.В.,  Гинзберг  И.А.  Азбука  для  неслышащего  малыша.  –  М.:  ОЛМА-
ПРЕСС Звездный мир, 2005. – 127 с.
5. Корсун С.В., Гинзберг И.А.  Букварик для глухих дошкольников: учеб. пособ. для
дошкольных образоват. организаций, реализующих ФГОС ДО для глухих детей раннего и
дошкольного возраста / С.В. Корсун, И.А. Гинзберг. — М. : Издательство ВЛАДОС, 2018.
— 125 с. 
6. Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Устное слово: Методическое пособие по развитию устной
речи и и обучению грамоте детей с нарушениями слуха. – М.: 2004. – 121 с.
7. Феклистова С. Н. Основы методики слуховой работы (в схемах и таблицах): Учеб.-
метод. пособие. – Мн.: БГПУ, 2004. – 52 с.
8. Щербакова  Е.К.  Свистящие  звуки.  Альбом  №  1.  Дидактический  материал  по
исправлению недостатков произношения слабослышащих детей. – Ярославль: Академия
развития, - 2006. – 80 с.
9. Щербакова  Е.К.  Шипящие  звуки.  Альбом  №  2.  Дидактические  материалы  по
исправлению недостатков произношения слабослышащих детей. – Ярославль: Академия
развития, - 2006. – 96 с.
10. Щербакова  Е.К.  Сонорные  звуки.  Альбом  №  3.  Дидактические  материалы  по
исправлению недостатков произношения слабослышащих детей. – Ярославль: Академия
развития, - 2006. – 80 с.
11. Щербакова Е.К.  Работа над темпом речи,  интонацией,  орфоэпией.  Альбом № 4.
Дидактический  материал  по  исправлению  недостатков  произношения  слабослышащих
детей. – Ярославль: Академия развития, - 2006. – 80 с.

Режим дня в МБДОУ № 32



МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» функционирует в режиме
пятидневной рабочей недели в условиях полного дня (двенадцатичасового пребывания) с
7.00  до  19.00  часов.  Ежедневный  режим  пребывания  дошкольников  в  детском  саду
направлен на сохранение и укрепление здоровья детей.
№ п/

п
Режимные мероприятия Время

1. Прием детей:
- ведение журнала регистрации приёма детей
- выявление и изолирование детей с подозрением на
заболеваемость

7.00 – 8.00

2. Утренняя гимнастика с элементами логоритмики 8.00 – 8.10
3. Закаливающие процедуры - умывание прохладной водой 8.10 – 8.20
4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50
5. Во  время  непрерывной  образовательной  деятельности

динамические паузы (зрительная гимнастика, пальчиковая,
дыхательная, двигательная)

8.50 – 9.30

6. Второй завтрак (фрукты, сок) 9.40 – 10.00
7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00

(10.00-11.30)
8. Подготовка к обеду, обед, витаминизация 3-го блюда 12.10 – 12.20

(11.30-12.00)
9. Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной

сон
12.20 – 14.50
(12.00-15.00)

10. Подъем, «гимнастика пробуждения», воздушное и водное
закаливание

14.50 – 15.10

11. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40
12. Хореография / ФИЗО, физиопрофилактические процедуры,

реализация дополнительных общеразвивающих программ
15.40 – 15.55

13. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.15
14. Возвращение с прогулки, игры 17.15 – 17.30
15. Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50
16. Самостоятельная деятельность детей. Прогулка 17.50 – 19.00

Используются различные варианты режимов в зависимости от комплектования по
возрастным группам.

Образовательная  деятельность,  осуществляется  в  течение  всего  времени
пребывания

детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной образовательной
деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.

Режим непрерывной образовательной деятельности

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7
лет

Максимальная
продолжительность
непрерывной ООД

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30
мин

Максим
альный
объём
ООД в
день

1-ая
половина
дня

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5
часа

2-ая
половина

10 мин После дневного сна
25 мин 30



1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7
лет

дня мин
Максимальное
количество ООД в
неделю

10 10 10 15 20

Минимальные
перерывы между
ООД

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10
мин

Проведение
физкультурных
минуток

Не указано Проводятся в середине ООД статического
характера и между ООД

Дополнительные
условия

Требующую
повышенной
познавательной
активности и
умственного
напряжения детей
ООД
организовывается
в
1ю половину дня,
допускается
осуществление
ООД
на  игровой
площадке
во  время
прогулки

Не
указано

Не
указано

Требующую
повышенной
познавательной
активности и
умственного
напряжения детей
ООД организовывают
в 1ю половину дня

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции в жизнедеятельности детского сада
1.  Начало  каждого  дня  жизни  в  детском  саду  -  общее  приветствие  и  совместное
планирование дня, и конец дня – общее прощание, восстановление основных событий дня
и оценка их.
2.  Начало  недели  (дни  радостных  встреч)  и  конец  недели  (вечер  досуга,  концерт,
спектакль).
3. Период реадаптации в детском саду после летнего отдыха (сентябрь).
4. Период адаптаций – август.
В  соответствии  с  содержанием  Программы  разработано  комплексно-тематическое
планирование.  В соответствии с темами периодов и Календарем добрых дат в детском
саду сложились традиционные дела.

Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Традиционные
дела

Сентябрь 1 Мы приходим в
детский сад

Игрушки Праздник
«Здравствуй,
детский сад!»

2
3 Лес (деревья, плоды)
4 Грибы-ягоды

Октябрь 1 Осень в гости
просим!

Осень золотая День рождения
детского сада
Праздник

2 Сад – огород
3 Продукты питания



Месяц Неделя Тема месяца Тема недели Традиционные
дела

«Дары
осени»

4 Посуда

Ноябрь 1 Все я делаю для
мамы!

Семья День матери
2 Я и мое тело
3 Предметы гигиены
4 Одежда, обувь,

головные уборы
Декабрь 1 Дети водят хоровод,

наступает Новый год
Дикие животные и их
детеныши

Фестиваль
друзей,
Новогодний
праздник

2 Зимующие птицы
3 Зима, зимние забавы
4 Новогодние праздники

Январь 2 Добрые слова не лень
повторять нам
каждый день

Дом, его убранство Праздник
вежливых слов3 Мебель, предметы быта

4 Домашние животные и
их детеныши

Февраль 1 Для меня всегда
герой – самый
лучший папа мой!

Профессии Физкультурно-
музыкальное
развлечение
«Вместе  с
папой!»

2 Инструменты
3 23 февраля
4 Народная  культура  и

традиции
Март 1 Ласточка с весною в

гости к нам спешит
Весна, праздник – 8
марта

Встреча весны
Праздник
девочек  и
женщин

2 Весна, времена года
3 Мой город, моя улица
4 Транспорт

Апрель 1 Будем мы всегда
дружить и природой
дорожить!

Моя страна, планета День  земли,
воды и
солнца
Марафон
экологических
мероприятий

2 Космос
3 Перелетные птицы
4 Весна, труд людей

Май 1 Скажем дружно деду:
«Спасибо за победу!»

День победы День памяти
2 Цветы, растения
3 Маленькие

представители
большого мира
животных (насекомые
и др.)

4 Лето
Июнь Мы живем в России Игра-

путешествие
«Родина моя»,
День друзей

Июль Наша дружная семья
– папа, мама, брат и я

День семьи

Август До свидания, лето! Прощание  с
летом



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует  требованиям
ФГОС п.3.3. выступает как мощное средство создания условий для формирования детской
активности, творчества и развития.

Определение содержания компонентов развивающей предметно-пространственной
среды в группах нашего  детского  сада  базируется  на  деятельностном подходе.  Гибкое
зонирование  пространства  обеспечивает  свободу  выбора  детьми  разных  видов
деятельности.

Насыщенность  среды  «подсказывает»  ребенку  различные  активности,  помогает
ему не только вовлекаться в деятельность, но и разворачивать ее достаточно длительное
время.  Ее  универсальность  позволяет  нашим  педагогам  применять  элементы  для
нескольких  программных  направлений  (основной  и  адаптированных  образовательных
программ).

«Автодидактичность»  игровых  средств  позволяет  ребенку  осуществлять
самоконтроль во время выполнения того или иного игрового задания. Открытость среды
стимулирует  творческую  активность  ребенка.  Непроизвольность  дошкольника  и  его
«отвлекаемость» из традиционного препятствия для образования детей выступает у нас
его союзником.

Материалы  и  оборудование  представлены  в  соответствии  с  основными
направлениями развития  в пяти образовательных областях, определенных Федеральным
государственным  образовательным  стандартом.  Они  направлены  на  осуществление
выбора  детьми  деятельности  и  партнеров,  позволяют  комбинировать  различные
материалы  в  своей  деятельности,  экспериментировать,  предоставляют  возможность
уединения и индивидуального общения с педагогом. Благодаря этому в нашем детском
саду дети учатся в игре и в активном исследовании.

Значительное внимание уделяется успешному формированию трудовых навыков и
самообслуживанию  как  важному  средству  всестороннего  развития  личности
дошкольника. Оно осуществляется через ознакомление с трудом взрослых, приобщение
детей  к  доступной  трудовой  деятельности:  самообслуживанию,  труду  в  природе,
бытовому труду, дежурствам. В МБДОУ № 32, начиная со средней группы, формируется
система  сменяемых  поручений:  «садоводы»,  «санитары»,  «книголюбы».  Для  каждого
сезона  в  группах  имеется  достаточное  количество  детского  трудового  инвентаря  для
организации труда на групповых участках.

Популяризация трудовой деятельности происходит через организацию совместных
акций с родителями по строительству снежных городков, разбивке клумб и высаживанию
цветов.  На  территории  ДОУ  функционирует  учебно-опытный  участок  «Росток»,  где
ежегодно  высаживается  более  десятка  плодово-овощных  культур,  проводится
исследовательская деятельность.

Неотъемлемым  элементом  предметно-пространственной  среды  МБДОУ  №  32
является маркировка предметов пространства и индивидуальная маркировка, как средство
реализации  принципа  «зарождающейся  грамотности».  Подготовлены  игры,
дидактический материал, лото, книжки-малышки для организации работы по глобальному
чтению,  начиная  с  ясельной  группы.  Окружение  ребенка  различными  знаками  и
знакомство  его  с  многообразием  способов  взаимодействия  с  ними,  являются
предшественниками  обучения  письму  и  чтению  в  школе,  помогают  освоить  позицию
«пишущего»  и  «читающего»  человека.  Воспитанию  культуры  чтения  способствуют
эстетично оформленные читательские уголки, выделение специального времени в режиме
дня для чтения художественной литературы, минутки совместного «разделенного» чтения
взрослым и детьми книжек-малышек, проведение каждый четверг традиционных «Дней
любимой книги».



Для  детей  с  нарушениями  слуха  предметно-пространственная  среда  оснащена
техническими  средствами  получения  визуальной  информации.  В  образовательной
деятельности успешно применяется видеометод, используется современная беспроводная
звукоусиливающая аппаратура.

Предметно-пространственная среда включает сенсорные уголки, в которых особое
внимание  уделяется  слуховому  восприятию.  Подобраны  разнообразные  звучащие
предметы, игрушки, книжки и плакаты. Специальная систематическая работа с детскими
музыкальными  инструментами  в  каждой  группе  поспособствовала  созданию  ансамбля
народных  инструментов  «Колокольчик»,  где  успешно  участвуют  дети  с  нарушением
слуха.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и детей с
ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  организовано  как  культурное
пространство,  которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  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  центров  должно  меняться  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать:

уголок для сюжетно-ролевых игр;
уголок ряжения (для театрализованных 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 водой и песком;
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;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  обеспечения

эмоционального благополучия ребенка.  Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского  сада,  предназначенные для детей,  должны быть  оборудованы таким  образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой  ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять  интересным,  любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые
ощущения.  Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода
занятий, материалов, пространства.



Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
детской  самостоятельности.  Среда  должна  быть  вариативной,  состоять  из  различных
площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  художественных  студий,
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию.  Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в  соответствии  с
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня
необходимо  выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство  активности
(площадку) по собственному желанию.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
игровой  деятельности.  Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и
постоянно  обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.
Игровое  оборудование  должно быть  разнообразным и легко  трансформируемым.  Дети
должны  иметь  возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной деятельности.  Среда должна быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
проектной  деятельности.  Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений  и  объектов,  которые  можно  использовать  в  совместной  исследовательской
деятельности воспитателей и детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов,  возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:  живописью,
рисунком,  игрой на музыкальных инструментах,  пением,  конструированием,  актерским
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического
развития.  Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том  числе  спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.

Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещениях)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).

Обстановка  в  группах  создается  таким  образом,  чтобы  предоставить  ребенку
возможность  самостоятельно  делать  выбор.  Помещение  каждой  группы  разделено  на
несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество
материалов для исследования и игры.

Все  материалы  и  все  оборудование  в  группах  организуется  примерно  по
тематическим  игровым центрам,  что  помогает  детям,  делает  более  организованной  их
игру и другую деятельность.

Подбор  предметов  должен  нести  детям  различную  информацию,  позволяющую
обобщать, анализировать,  осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую
деятельность.  Предметы,  прежде  всего,  являются  носителями  культурно-исторического
опыта.  Из  них  в  разных  местах  группы  необходимо  создавать  комплексы:  «Мир
транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п.



В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются
зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы и объекты
среды,с  которыми  ребенок  может  действовать  самостоятельно,  размещаются  на
доступном  для  использования  уровне,  те  же  элементы  среды,  с  которыми  работа
организуется  в  форме  развивающего  взаимодействия  со  взрослым,  располагаются  на
более  высоком  уровне  и  при  необходимости  выкладываются  на  рабочий  стол  для
организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения,
материалы для поисковой деятельности).

Организация  пространства  должна  систематически  меняться  в  соответствии  с
сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом
деятельности,  которым  в  данный  момент  занят  ребенок,  количеством  участников
деятельности.

Особое  внимание  при  организации  пространства  необходимо  обратить  на  учет
интересов  мальчиков  и  девочек.  Гендерный  подход  при  создании  среды  или
использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства,
неиссякаемого творчества.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Краткая презентация Прораммы

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  № 32  «Детский  сад
комбинированного  вида»  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-
ФЗ);
-  «Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования»   (Приказ Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г.  N 1155);
-  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
-  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования» (Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014).

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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
- обеспечить сохранность жизни и укрепление здоровья детей за счет использования

комплекса  профилактических  мероприятий,  безопасность  жизнедеятельности
дошкольника;

-  обеспечить  выравнивание  стартовых  возможностей  здоровых  детей  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья для успешного обучения в школе, подготовить к
жизни в современном обществе, формировать предпосылки к учебной деятельности;

- формировать основы базовой культуры личности;
-  всесторонне  развивать  психические  и  физические  качества  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями;



-  выстраивать  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного
развития детей;

-  оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Эти  задачи  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности:
игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  включает  в  себя
содержание  коррекционно-развивающей работы по развитию слуха и  речи,воспитанию
экологической  культуры  на  региональном  материале,  работу  по  формированию
толерантных отношений между всеми участниками образовательного процесса.

В данной части представлены следующие парциальные программы:
 «Воспитание  и  обучение  слабослышащих  детей  дошкольного  возраста»,  Л.  Н.

Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко;
 «Воспитание  и  обучение  глухих  детей  дошкольного  возраста»,  Л. Н. Носкова,

Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко;
 Образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. Нищева;
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического у

детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у

детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина;
 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», С.Т. Шевченко;
 «Музыкальная ритмика», автор А.И. Буренина;
 «Экология родного края»,  авторский коллектив МБДОУ № 32. Цель программы –

ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  объектами  природы  Кузбасса,
особенностями  взаимоотношения  человека  с  окружающей  средой,  формирование
начал экологической культуры;

 Программа  по  формированию  толерантного  поведения  «Давай  дружить»,   автор-
составитель  О. А. Степанова.  Цель  программы  –  социально-коммуникативное
развитие дошкольников на принципах гуманности.

Коррекционная часть программы направлена на детей с нарушением слуха и речи,
задержкой  психического  развития,  детей  со  сложными  дефектами.  Содержание
программы раскрывается в адаптированной образовательной программе.

Целью  коррекционного  раздела  Программы  является  максимальная  коррекция
имеющегося  дефекта  и  вторичных  проявлений,  вызванных  его  недоразвитием,
выравнивание стартовых возможностей дошкольников, подготовка к школе. 
          Задачи:
          1. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
          2. Создание слухоречевой среды, адекватной потребностям ребенка.
          3. Побуждение ребенка к речевой активности как важнейшего условия дальнейшего
овладения речью, интереса к предметному миру и человеку (прежде всего к сверстнику
как к объекту взаимодействия).
          4. Развитие предметных и предметно-игровых действий, способности участвовать в
коллективной деятельности, понимания соотносящих и указательных жестов и т.д.
          5.  Социализация  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  среде
сверстников.

Цели и задачи партнерства с родителями
 (законными представителями) детей



Важнейшим условием успешной реализации основной образовательной программы
является взаимодействие с родителями детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать,
как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является
основой  для  воспитательного  партнерства  между  родителями(законными
представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого,  доверительного  и
интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и  воспитания
детей.

Детский  сад  предлагает  родителям  (законным  представителям)  активно
участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  (законные
представители)  привлекаются  для  привнесения  в  жизнь  детского  сада  своих  особых
умений.

Диалог  с  родителями  (законными  представителями)  необходим  также  для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им  детей  позволяет  эффективнее  решать  образовательные  задачи,  передавая  детям
дополнительный опыт.
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