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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цели рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

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 реализации рабочей программы: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 
способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 
необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (развивающий 

характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне ближайшего развития и 

является основой организации образовательного процесса в любом учреждении); 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в практике дошкольного образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале); 

- интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

дошкольного возраста, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
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процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так 

и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 

своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности становится 

формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Возрастные особенности ребенка от 5 до 6 лет 

  

Характеристики  Особенности  развития 

Поведение  Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу.  Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и 

соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм,  как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями.  

Представления о 

себе  

Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных 

людей или сказочных персонажей. В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. Повышается избирательность и устойчивость 
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взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

Гендерной 

идентичности  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты 

разрешения различных ситуаций  общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, При обосновании  выбора  сверстников противоположного пола 

мальчики опираются  на  такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого.  Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и 

их   полом.   

Игра  Существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.   

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем. Игровые 

действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.  

Развитие 

моторики  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера 

держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развивается 

выносливость.  

Самообслужив 

ание  

Дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком.  

Представления 

об  

окружающем  

Обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Хорошо знают 

основные цвета и имеют представления об оттенках. Отличают 

геометрические фигуры друг от друга,  сопоставляют  между собой по 
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величине большое количество предметов. Возрастает способность 

ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели.    

Внимание  Внимание становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым.  

Память  Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее 

устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут 

использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» 

могут выступать карточки или рисунки).  

Развитие речи  Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Ребенок свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими 

название профессий, социальных учреждений, глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя  эпитеты, сравнения.   

 

Чтение художест. 

литературы  

Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история 

создания произведения.  

Безопасность 

жизнедеят-ти  

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 

других людей.   

Трудовая 

деятельность.  

 Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.   
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Музыкально-

худож. 

деятельность.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности.   

Продуктивная 

деятельность  

Дети могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). Дети могут  проводить узкие и широкие линии краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок 

из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.    

Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их.   

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники.   

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.   

 

Возрастные особенности ребенка от 6 до 7 лет 

Характеристики  Особенности  развития 

Нравственность  Ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  

деятельности и поведения. Способен давать определения некоторым 

моральным понятиям. Может  совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

Самообслужив 

ание  

Уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с 

погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Может объяснить 

ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе.  

Соблюдение 

норм и правил 

поведения  

Расширяется мотивационная сфера за счет развития таких социальных по 

происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации.  

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок   испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,  «хорошо», 

и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».   
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Эмоциональная 

сфера  

У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. Но  они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -  

сочувствие. У детей  формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных 

действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.   

Общение   Ребенок,  по-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении и сотрудничестве взрослого. Развитие  общения детей со 

взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны,   

ребенок  становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой,  очень зависим от его авторитета.   

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого.   

Большую значимость приобретает общение со сверстниками. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская 

дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  

видели и т.п. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 

эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные 

отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в первую очередь,  

проявить себя, привлечь внимание других к себе.   

Гендерная 

идентичность  

Владеют обобщенными представлениям о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, 

прическа,  и т.д.). Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола. Осознают 

относительность мужских и женских,  нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин  по отношению друг к другу.  Определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.   

Игра  Способны отражать достаточно сложные социальные события -  

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

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли.  
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Развитие 

моторики  

Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с 

места и с разбега при скоординированности движений рук и ног.  Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте, 

способны четко метать различные предметы в цель.   

Сенсорные 

представления  

Происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Различает    основные цвета спектра, но и их 

оттенки как по светлоте,   цветовому тону. Успешно различает как 

основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и 

их  разновидности, (овал, пятиугольник). При  сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форму, величину и др.).    

 

Внимание  Существенно увеличивается устойчивость  непроизвольного внимания, 

что приводит к меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием,  весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене 

устойчиво.  

Память  Увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу  что-либо 

запомнить, используя повторение. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  

логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по 

группам, выделить основные события рассказа. Ребенок  начинает 

относительно успешно использовать новое средство ─  слово. С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает 

логические связи. Но, несмотря на это непроизвольное запоминание 

остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти.  

Мышление  Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и  

какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.  

Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
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непосредственно не наблюдаемым признакам («мебель», «посуда», 

«Дикие животные»). В процесс мышления все более активно включается 

речь.  Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент 

интеллекта, однако,  оно  более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков.  Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 

нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения.   

Речевое развитие   Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им  успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Повышаются и возможности детей 

понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить малоизвестные или 

неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и монологическая 

речь. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  Ребенок активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение.     

 

Чтение 

художественн ой 

литературы  

Интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. Ребенок  

воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. Активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных 

произведений. Дети способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым.   
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Музыкально – 

художественная 

деятельность  

 Музыкальная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоциональновыразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства.  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать 

результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

Продуктивная 

деятельность  

Дети могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла. Способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет.  В рисовании дети могут осваивать новые способы 

работы (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного 

наложения цветового пятна. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки.  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений.  

Наиболее важным достижением является овладение композицией с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше.   

 

Характеристика детей с нарушением речи 

Речевое 

заключение 
Особенности 

Фонетико-

фонематическо

е недоразвитие 

(ФФН) — это 

нарушение 

процесса 

формирования 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 
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произносительн

ой системы 

родного языка у 

детей с 

различными 

речевыми 

расстройствами 

вследствие 

дефектов 

восприятия и 

произношения 

фонем. 

 

может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

заменой звуков более простыми по артикуляции; 

трудностями различения звуков; 

особенностями употребления   правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние 

годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков 

исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не с 

корригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия 

также указывают затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты ре-

чи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря 

и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены от-

дельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных 

с существительными и т. п. 

Общее 

недоразвитие 

речи (ОНР) 
характеризуетс

я нарушением 

формирования 

у детей всех 

компонентов 

речевой 

системы: 

фонетической, 

фонематическо

й и лексико-

грамматическо

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, 

ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей 

отмечается сохранность слуха и удовлетворительное понимание 

доступной для определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР 

речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня 

речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень-самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число 

существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении. Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием 

ребенок может обозначать несколько разных понятий. Высказывания 

детей могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в 

этих предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной 

мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество 

дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. 

Фонематическое восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные 

по звучанию, но разные по значению слова. До трех лет эти дети 

практически являются безречевыми. Спонтанное развитие полноценной 

речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует 

систематической работы с логопедом.  

Второй уровень-у детей имеются зачатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито, активный словарь резко 
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ограничен. Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех слов 

с начатками грамматического конструирования. Звукопроизношение 

значительно нарушено. Нарушена слоговая структура слова. Как правило, 

дети сокращают количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. 

Также отмечается нарушение фонематического восприятия. Компенсация 

речевого дефекта ограничена.  

Третий уровень-дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, 

хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут составить короткий 

рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и 

наречий, не употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок и 

суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги, допускают ошибки 

в согласовании существительного с прилагательным в роде, числе и 

падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития испытывают 

определенные трудности в обучении. Эти трудности связаны главным 

образом с недостаточностью словаря, ошибками грамматического 

конструирования связных высказываний, недостаточной 

сформированностью фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких детей 

плохо. В основном они используют диалогическую форму общения. В 

целом готовность к школьному обучению у таких детей низкая. Нерезко 

выраженное ОНР (НВОНР). У части этих детей недоразвитие речи может 

быть выражено не резко. Оно характеризуется тем, что нарушения всех 

уровней языковой системы проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «смазанным» либо 

страдать в отношении двух—пяти звуков. Фонематическое восприятие 

недостаточно точно. Фонематический синтез и анализ отстают в развитии 

от нормы. В устных высказываниях такие дети допускают смешения слов 

по акустическому сходству и по смыслу.  

  

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Сформированные интегративные качества ребёнка - итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 

являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода 
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освоения Рабочей программы формировать его отдельные составляющие - промежуточные 

результаты. 

 

К шести годам при успешном освоении рабочей программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка 5-6 лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии с светофором) 

Знают где работают родители, как важен их труд для общества. 

В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости. 

Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник 

полученной информации. 

Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, 

доказывают, объясняют. 

Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание 

сверстника. 

Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с 

кем-то. 

Умеют работают коллективно. 

Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются 

правилам. 

Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих. 

Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии…) 

Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный 

материал, предметы- заместители. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного размера, цвета, формы, назначения). 

Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 

Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

Размещают предметы различной величины (до 5- 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим. 

Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 

Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

Называют текущий день недели. 

Устанавливают последовательность различных событий. 

Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная) 

Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, 

прославивших свой край. 
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Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг 

России, гимн. 

Знают название родной станицы. 

Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

Могут рассказать о Российской армии, о том, кто защищает. 

Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники 

транспорта, связи.) 

Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, 

кустарники и травянистых растения. 

Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным 

изменениям. 

Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Называют времена года, отмечают их особенности. 

Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 

Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный 

материал. 

Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 

Анализируют образец постройки. 

Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. 

Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

Подбирают к существительному несколько прилагательные; заменяют слово другим 

словом со сходным значением. 

Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

Определяют место звука в слове. 

Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

Умеют согласовывать слова в предложениях: существительное с числительными, 

прилагательное с существительными. 

Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

Умеют образовывать однокоренные слова. 

Составляют по образцу простые и сложные предложения. 

Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературных 

произведений. 

Знают 2-3 программных стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называют жанр произведения. 

Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворений. 

Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы и окружающего 

мира. 

Основные задачи: приобщение к искусству, изобразительной деятельности, развитие 

конструктивно – модельной и музыкальной деятельности. 

Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знают особенности изобразительных материалов. 

Создают изображения предметов (с натуры, предметное рисование, по представлению, 

декоративное рисование), сюжетные изображения. 

Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняют узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства 

(занимаются прикладным творчеством). 

Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами 

(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти т.д.) 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно 

начинают и заканчивают песню. 

Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют, не подражая 

друг другу. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу. 

Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно. 

Ходят и бегают легко, ритмично. 

Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняют различные виды прыжков. 

Владеют школой мяча. 

Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют 

повороты. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы 

 

К семи годам ребёнок: 

– 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; 
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– 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. Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребёнка 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;  

–  проявляет любознательность, задаёт 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 живёт. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребёнка. 

Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учётом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры ООП, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребёнка, но и уровень развития 

его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребёнка. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Промежуточные результаты освоения Рабочей программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Рабочей программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи  

- правильно передавать слоговую структуру слов 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ  

- владеть элементарными навыками пересказа 
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 - владеть навыками диалогической речи 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и проч.  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

предлоги употребляться адекватно  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.)  

 В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения.  

 

К семи годам при успешном освоении Рабочей программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка 6-7 лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Соблюдают правила дорожного движения (переходить улицу в указанных местах в 

соответствии с светофором). 

Знают где работают родители, как важен их труд для общества. 

В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости. 

Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник 

полученной информации. 

Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, 

доказывают, объясняют. 

Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание 

сверстника. 

Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с 

кем-то. 

Умеют работают коллективно. 

Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются 

правилам. 

Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии…) 

Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный 

материал, предметы- заместители. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Создают множество (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного размера, цвета, формы, назначения). 

Считают (отсчитывают) в пределах 10. 

Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечают на вопросы: «Сколько? Который, по счету?» 

Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине). 

Проверяют точность определений путем наложения или приложения. 

Размещают предметы различной величины (до 5- 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу) 
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Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон равенство, неравенство сторон). 

Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток. 

Называют текущий день недели. 

Устанавливают последовательность различных событий. 

Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт. 

Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу. 

Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…) 

Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг 

России, гимн. 

Знают название родной станицы. 

Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны. 

Могут рассказать о Российской армии, о том, кто защищает. 

Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники 

транспорта, связи.) 

Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, 

кустарники и травянистых растения. 

Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека. 

Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным 

изменениям. 

Узнают и называют птиц: ласточка, скворец. 

Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

Называют времена года, отмечают их особенности. 

Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений. 

Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках. 

Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный 

материал. 

Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения. 

Анализируют образец постройки. 

Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, 

бруски, цилиндры, конусы и др. 

Выделяют основные части и характерные детали конструкций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Употребляют в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. 

Подбирают к существительному несколько прилагательных; заменяют слово другим 

словом со сходным значением. 

Употребляют слова в точном соответствии со смыслом. 

Определяют место звука в слове. 

Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки. 

Умеют согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными, 

прилагательные с существительными. 

Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове. 

Умеют образовывать однокоренные слова. 

Составляют по образцу простые и сложные предложения. 
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Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок. 

Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литературных 

произведений. 

Знают 2-3 программных стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называют жанр произведения. 

Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихотворений. 

Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы и окружающего 

мира. 

Основные задачи: приобщение к искусству, изобразительной деятельности, развитие 

конструктивно – модельной и музыкальной деятельности. 

Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство). 

Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знают особенности изобразительных материалов. 

Создают изображения предметов (с натуры, предметное рисование, по представлению, 

декоративное рисование), сюжетные изображения. 

Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняют узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства 

(занимаются прикладным творчеством). 

Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами 

(карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т.д.) 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создают изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, обрывания бумаги. 

Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно 

начинают и заканчивают песню. 

Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют 

танцевальные движения. 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют, не подражая 

друг другу. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу. 

Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно 

Ходят и бегают легко, ритмично. 

Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняют различные виды прыжков. 

Владеют школой мяча. 

Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют 

повороты. 
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Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной 

группе. 

Дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических  

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);  

-владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

коротких предложений в пределах программы.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО) 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают: воспитатели и учитель-логопед (остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе). Решение задач по социально-коммуникативному 

развитию осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в 

образовательной деятельности.  

Для детей с нарушениями речи необходимо:  
использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной 

и глагольной лексики;  

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов;  

переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов;   

побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);   

стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться в 

форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

Учитель-логопед:  
Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия  

Воспитатели:  
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Групповая образовательная дельность по социально-коммуникативному развитию с 

применением дидактических игр и упражнений;   

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.  

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 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 обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. 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.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  

Детский сад. 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). 

 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 праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 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.  
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Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 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 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 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.  

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. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется: 

парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (издательство «Детство – Пресс», 2015), которая предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи привития любви к родному краю, к родному 
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дому, к детскому саду, к родным и близким людям, что является приоритетном направлением 

деятельности учреждения. 

Программа разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного 

образования и определяет новые ориентиры в нравственно- патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщение к русскому народному творчеству и культуре.  

Цель: сохранение, возрождение и применение русских народных традиций для 

воспитания подрастающего поколения в современном детском саду. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- создание системы работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры; 

- формирование умения применять полученные знания непосредственно в той или иной 

деятельности (художественное творчество, социально-личностные отношения, речевое 

развитие); 

- развитие духовных ценностей, которые проявляются на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций; 

- формирование устойчивого интереса к народному искусству, уважение к труду и таланту 

мастеров; 

- воспитание творчески развитой личности через активизацию познавательно-речевой 

деятельности дошкольников при приобщении к истокам русской народной культуры; 

- воспитание эмоционально – положительного и бережного отношения к русской природе 

через народное творчество. 

Таким образом, работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра, учитывая все образовательные области. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, 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.).  
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Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать 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 необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется на 

основе учебного пособия: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  – СПб.: Детство – 

Пресс, 2016. – 144 с. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребёнок и другие люди 

Раздел 2. Ребёнок и природа 

Раздел 3. Ребёнок дома 

Раздел 4. Здоровье ребёнка 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения. 

Чтение и 

обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Игры-путешествия 

по Кузбассу/ России. 

Сюжетно-

дидактические, 

дидактические, 

подвижные, 

театрализованные 

игры. 

Специальные игры 

на развитие 

коммуникации. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера, о 

безопасном 

поведении на улице, 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные; 

- строительно-

конструктивные; 

- дидактические; 

-подвижные. 

Специальные игры на 

развитие 

коммуникации. 

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Свободное общение на 

темы: «Дружбой надо 

дорожить», «Друг 

познается в беде», «Из 

чего ж сделаны наши 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры 

со строительным 

материалом. 

Игры разных 

народов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

производственной 

и семейной 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи 

с интересными людьми). 

 Совместные досуги и 

праздники («Народные 

посиделки», «Посиделки 

для девочек», «Игротеки 

для мальчиков»). 

 Викторины: «Знаем ли 

мы свой родной город?» 

 Семейные проекты  

 Выставки творческих 

работ детей и родителей 

«Какие мы разные». 

 Маршруты выходного 

дня «Путешествие по 

родному городу» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия: 
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в природе, общении 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, ситуации 

морального выбора.  

Создание 

тематических 

коллажей. 

Проектная 

деятельность: «Мы 

живем в России»; 

«Мы так похожи/ 

Мы такие разные»; 

«Копилка добрых 

дел». 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Народные игры, 

песни, танцы. 

Прослушивание 

песен о дружбе с 

последующей 

беседой. 

Наблюдения за 

трудом взрослых; 

наблюдения 

природоведческого 

характера: за ростом 

зеленого лука, бобов, 

гороха и т.д. 

девчонки/мальчишки?», 

«Как положено 

друзьям, все мы делим 

пополам», «Каким бы я 

хотел видеть наш 

город?». 

Создание тематических 

коллажей, альбомов, 

выставок: «Клуб 

путешественников», 

«Россия – наш общий 

дом», «Мой любимый 

город». 

Создание коллекций 

открыток «Куклы в 

национальных 

костюмах», коллекции 

значков разных 

народов и др. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Досуги и праздники: 

«Интернациональный 

карнавал дружбы», 

«Народные посиделки». 

Совместная 

деятельность с детьми 

других групп. 

Совместный труд 

(хозяйственно-бытовой, 

ручной, в природе). 

Самообслуживание. 

Трудовые поручения. 

Дежурство. 

тематики «Банк», 

«Магазин», 

«Кафе», 

«Супермаркет». 

 Игротеки. 

 Семейные гостиные 

(«Папа, мама, я – 

дружная семья»  

 Вечера вопросов и          

ответов. 

 Устные педагогические 

журналы «Мальчики и 

девочки – два разных 

мира»,  «Правила 

дорожного движения для 

дошкольников». 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям родного края, стремление сохранять национальные 

ценности. 
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2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»      (п. 2.6.ФГОС ДО) 

Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.  

 Для детей с нарушениями речи необходимо:  
 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса;   

 развитие аналитических операций;   

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;   

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.   

 Учитель – логопед:   

 Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. Проводит:  

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия;  

 Воспитатель:  

Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Проводит:   

 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по познавательному развитию 

с применением дидактических игр и упражнения на развития психических процессов;  

  экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

 

Формирование элементарных математических 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; 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 один, то 

станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел  (5 <6 на 1, 6> 5 на 1).  
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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, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 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 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.) 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, 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 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.  
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов 

и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального 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 использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 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 (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 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 разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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Ознакомление с предметным окружением. Продолжать обогащать представления детей 

о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.) п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром. Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за 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 пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать 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 солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон 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). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется: на 

основе программ: 

1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112с. 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта. 

В программу каждой возрастной группы включены традиционные тематические разделы: 

 Количество и счёт. 

 Геометрические фигуры. 

 Величина. 

 Ориентировка во времени. 
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 Ориентировка в пространстве. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Цель программы: формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники: 

1 тема: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2 тема: «Многообразие растений и их связь со средой обитания» 

3 тема: «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 

4 тема: «Рост и развитие растений и животных» 

5 тема: «Жизнь растений и животных в сообществе» 

6 тема: «Взаимодействие человека с природой» 

3.  Скалон Т.А. «Экология для детей дошкольного возраста»: Программа по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста. – КРИПКиПРО, 2007. – 300с. 

Цель программы – экологическое обучение и воспитание дошкольников, и 

формирование начал экологической культуры личности. 

Учебный материал построен с учетом возрастных особенностей дошкольников и 

рассчитан на 3 года. 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Рассказы детям 

об интересных 

фактах и 

событиях; 

беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментиров

ания 

Творческие 

задания и 

упражнения. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных 

задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Игры-

путешествия. 

Создание 

тематических 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление уголка 

природы. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментиров

ания 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальны

е развивающие 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских 

познавательных 

книгах и 

иллюстрированн

ых 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

фотографий, 

альбомов, 

коллекций. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

«Гость группы» (встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера: конкурсы, 

игры-викторины «Что, где, 

когда?», «Викторина для 

взрослых». 

Совместные поисково-

исследовательские 

проекты. 

Психолого-педагогическое 

просвещение через 

организацию активных 

форм взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

Игротеки. 

Устные педагогические 

журналы «Маленький 

вундеркинд», «Возраст 

почемучек», «Визуалы, 

аудиалы, кинестетики». 
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коллажей. 

Создание 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, 

моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальны

е игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательски

е проекты. 

 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры. 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, детских 

телепередач. 

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Поиск ответов на 

вопросы в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Отражение 

жизненного 

опыта в 

сюжетно-

ролевых и 

режиссерских 

играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Региональный  

компонент 

 

Приобщать детей к истории Кемерово. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

 

2.1.3.  Речевое развитие 

 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

 Для детей с нарушениями речи:  

            ФФН речи: 

            Формирование фонетической стороны речи. 

            Развитие фонематического слуха. 

            Овладение элементарным звуковым анализом и синтезом. 

            Совершенствование связной речи, ее лексико-грамматического оформления.  

 ОНР II уровень:  
 активизация и выработка дифференцированных движений органов  

 артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;  

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов и слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
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            развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи.  

 ОНР III уровень:  
 развитие понимания речи и формирование лексико-грамматических средств языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  

            развитие самостоятельной фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза.   

 Учитель-логопед:  

 Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия;  

 Воспитатель:  

 Групповая образовательная дельность по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы  

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

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

доказывать, объяснять.  

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. 

Учить различать на слух и отчетливо 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). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

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

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить 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 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. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется на основе 

программы: 

М.Д. Маханёва «Обучение грамоте детей 4-7 лет». Методическое пособие. – М: ТЦ 

Сфера,2017. – 80с. 

Цель программы: подготовка детей к обучению грамоте. 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие звуковой стороны речи детей в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

2. Способствовать обогащению словарного запаса. 

3. Создавать условия для овладения детьми грамматического строя речи. 

4. Развивать связную речь. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта.  
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Формы и приёмы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Занятия Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Беседы на разные темы, 

о прочитанном. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефонный 

разговор»; 

«Радиостанция 

детского сада», «Беседа 

с интересными 

людьми», «Такие 

разные дети» 

и др. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Пересказ, составление 

описательных 

рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные 

игры. 

Словесные 

дидактические игры, 

игровые задания и 

упражнения на 

развитие речи. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Ситуативные 

разговоры, 

свободное общение 

беседы на разные 

темы. 

Специальные 

коммуникативные 

игры. 

Словесные 

дидактические игры.  

Игра-

фантазирование. 

Театрализованные 

игры. 

Подвижные и 

хороводные игры с 

речевым 

сопровождением. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Телефонный 

разговор»; 

«Радиостанция 

детского сада», 

«Беседа с 

интересными 

людьми» и др. 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 

Свободные диалоги 

с детьми в играх, 

наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, 

фотографий, 

мультфильмов,  

Разговоры с детьми 

о событиях из 

личного опыта. 

Разновозрастное 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры 

со строительным 

материалом. 

Свободное 

общение по ходу 

разных видов 

деятельности. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми: 

актерами, 

библиотекарем и др.). 

Совместные досуги и 

праздники. 

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные («Времена 

года», «Пушкинские 

чтения», 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского» и др.), 

литературные 

викторины. 

Семейные проекты 

(«Читаем и 

придумываем 

вместе»). 

Маршруты выходного 

дня (детские театры, 

библиотеки). 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Игротренинги 

(«Общаться с 

ребенком - КАК?», 

«Радуемся вместе»). 

Игротеки. 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Устные 

педагогические 

журналы («От детских 
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Театральные этюды: 

«Угадай, что я делаю?», 

«Одно и то же по-

разному», 

«Кругосветное 

путешествие», «Иди 

сюда», «Негодование» 

и др. 

Речетворчество. 

Литературные 

викторины. 

Продуктивная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; чтение 

и слушание музыки и 

др.). 

Тематические 

экскурсии в библиотеку 

«Литературное 

наследие Сибири», 

«Книга – мой друг» и 

т.д. 

общение. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Обогащение жизни 

детей 

разнообразными 

активными формами 

организации 

совместной 

деятельности 

(познавательно-

исследовательской, 

продуктивной и др.) 

Совместные досуги 

и праздники. 

Оформление 

тематических 

выставок книг: 

«Этот удивительный 

мир животных», 

«Осень», 

«Знакомимся с А.С. 

Пушкиным». 

Литературные 

викторины. 

Создание книги 

«Край Сибирский 

красив и 

безграничен» 

вопросов к будущей 

успешности в школе», 

«Кувшин наших 

эмоций», «Базисные 

стремления и 

потребности ребенка-

дошкольника»,  

«Возраст почемучек», 

«От книголюба к 

успешности в школе» 

и др.) 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой города Кемерово. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Решение задач по художественно-эстетическому развитию осуществляется ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной деятельности.  

 Для детей с нарушениями речи:  
 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение); 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса;  

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными;  

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток). 
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 Музыкальный руководитель:  
 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

 игры-драматизации.  

 Учитель-логопед:  
 индивидуальные логопедические занятия  

 Воспитатель:  

 Групповая образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие творческих способностей;   

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать 

в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
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характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки - 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день - наклоняться и т. д.). 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). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).  

Вырабатывать 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 (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.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 
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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 произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

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

пластической массы.  

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

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  



  

42 
 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

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

прикладного искусства.  

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, использовать 

стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре треугольника, 

прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.   

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. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется: 

Программа Лыковой И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

– 144 с. 

Цель занятий изобразительным искусством: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд 

по замыслу, на темы 

народных потешек, 

по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под 

музыку, на тему 

прочитанного или 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка 

сказочных животных. 

Рисование 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие задания. 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

сувениров, 

атрибутов для игры. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 

в работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики, 

произведений 

искусства. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства. 

Выставки «Что было до…», 

«Искусство мастеров». 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), 

репродукций, произведений 

живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др.), детского 

творчества. 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд. 

Творческие задания. 

Разнообразная интегративная 

деятельность. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр. 

Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры. 

Слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен. 

Самостоятельное 

музицирование 

(танцы). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми: 

работниками 

музеев и др.). 

Мастер-классы. 

Мастерские для 

мальчиков.  

Девичьи 

посиделки. 

Маршруты 

выходного дня 

(музеи, выставки, 

кружки, студии, 

театры). 

Совместные 

музыкальные 

досуги и 

праздники, 

музыкально-

театрализованные 

представления. 

Фестивали 

(народного 

музыкального 

искусства, 

творчества 

детских 

композиторов и 

др.) 

 Психолого-

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия: 

Мастерские и 

практикумы 

«Игрушка своими 

руками», «Батик 

глазами детей». 

«Волшебный мир 

оригами». 

Вечера вопросов 

и ответов. 

Устные 
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Дидактические игры. 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность. 

Использование 

музыки при 

проведение 

режимных моментов. 

Музыкальные 

подвижные игры. 

Ритмика и 

ритмопластика. 

Утренняя гимнастика 

под музыку. 

Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Музыкальные досуги 

и праздники. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Музыкально-

театрализованные 

игры и 

представления. 

Концерты-

импровизации 

танцевальные этюды, танцы. 

Ритмика, ритмопластика, 

логоритмика. 

Попевки, распевки, 

совместное и 

индивидуальное исполнение 

песен. 

Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. 

Беседы интегративного 

характера. 

Беседы элементарного 

музыковедческого 

содержания. 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Музыкально-

театрализованные игры и 

представления. 

Творческие задания и 

импровизации. 

Интегративная детская 

деятельность. 

педагогические 

журналы 

«Разбуди в 

ребенке 

волшебника». 

 

 

Региональный компонент 

Образовательная 

область 

Задачи 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять детали.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.  
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Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Музыкальная деятельность. 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.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение и др.).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

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

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоциональное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, по содержанию песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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2.1.5. Физическое развитие 

Решение задач по физическому развитию осуществляется ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, в образовательной деятельности.  

 Для детей с нарушениями речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;   

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 Инструктор по физическому воспитанию: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Музыкальный руководитель:  

 музыкально-ритмические игры;   

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;   

 Учитель-логопед:   
 индивидуальные логопедические занятия  

 Воспитатель:  

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;   

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;   

 игры на развитие пространственной ориентации.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования 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 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 характеризовать свое самочувствие.  
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Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

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.  

Закреплять бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Закреплять лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Закреплять прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Закреплять сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Закреплять 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.  

Закреплять 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 спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации рабочей программы — это внешнее выражение согласованной 

деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и режиме. 

Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации рабочей программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а также умений и 

навыков. 

Средства реализации рабочей программы – это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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- Патриотическое воспитание. 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

- простые и сложные, 

- эпизодические и 

длительные,  

- коллективные и 

индивидуальные.  

 

Дежурство (не более 20 

минут).  

Коллективный труд. 

 

1 группа методов - 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

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; 

 - целенаправленное наблюдение;  

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

- ознакомление с трудом 

взрослых, 

- собственная трудовая 

деятельность, 

-художественная 

литература, 

- музыка 

- изобразительное искусство 

- ТСО. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Чтение 

- сравнение, 

- моделирование ситуаций, 

- повторение, 

- экспериментирование и опыты, 

- игровые приемы, 

- игры-драматизации, 

- придумывание сказок 

- объекты социального мира, 

 - предметы рукотворного 

мира, 

-художественная 

литература, 

- ТСО. 
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Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Народные игры 

Дидактические игры 

- целевые наблюдения, 

- приобщение к культурному 

наследию, 

- знакомство с историей семьи, 

села, города,  

- организация творческой, 

продуктивной, игровой 

деятельности детей. 

 

- художественная 

литература,  

- музыка, 

- кино, 

- собственная деятельность 

детей: игра, труд, учение, 

художественная 

деятельность, 

- ТСО. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Дидактические игры 

- Организация игр: 

дидактических, 

театрализованных, подвижных, 

 народных,  

сюжетно-ролевых, 

игр-драматизаций,  

игр с правилами, 

спортивных. 

- игровые атрибуты, 

- театральные игрушки и 

костюмы 

- ТСО. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с окружающим миром. 

Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры путешествия во времени 

Игры путешествия в пространстве 

Игры с числами и цифрами 

Игры на логическое мышление 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Практический метод: 

- выполнение 

разнообразных 

практических действий, 

- широкое использование 

дидактических материалов, 

- выработка навыков счета, 

- организация специальных 

упражнений, 

- организация игр. 

-художественная 

литература,  

- дидактический материал, 

- ТСО. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Моделирование 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- элементарный опыт, 

- игровой метод. 

-художественная 

литература, 

- предметы окружающего 

мира,  

- природные материалы, 

- ТСО. 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение 

Игра 

Экскурсия 

Создание коллекций 

Проблемная ситуация 

Моделирование  

Реализация проекта 

Целевые прогулки 

- элементы трудовой 

деятельности, 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- игровой метод. 

-художественная 

литература, 

- кино, 

-изобразительная 

деятельность, 

- музыка, 

- предметы окружающего 

мира, 

- природные материалы, 

- ТСО. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие речи. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 

Формы реализации   

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованная образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа) 

- общение взрослых и детей, 

- культурная языковая 

среда, 

- обучение родной речи на 

занятиях, 

-художественная 

литература, 

- различные виды искусства, 

- ТСО. 

Приобщение к художественной литературе 

Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

-художественная литература 

(оформление книжных 

уголков), 
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Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Использование различных видов 

театра 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ, беседа) 

- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-дидактический 

материал, 

-изобразительная 

деятельность, 

- ТСО. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

Организация выставок 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

-наглядный (рассматривание, 

наблюдение), 

- словесный (беседа, рассказ, 

художественное слово), 

- практический (прием повтора, 

выполнение формообразующих 

движений, выполнение задания). 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- различные виды искусства, 

- музыка, 

- ТСО 

Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра. Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование  

- наглядный (рассматривание, 

показ действий), 

- словесный (рассказывание о 

постройках, поделках, беседа, 

ситуативный разговор), 

- практический (выполнение 

заданий, создание выставок) 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- природный материал, 

-художественная литература, 

- музыка, 

- ТСО. 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкально-

дидактическая игра 

Беседа 

Музыкальные упражнения 

Танец. Творческое задание 

- слушание музыки, 

- пение, 

- организация игр, 

- постановка танцев 

- музыка, 

- оборудование и атрибуты 

музыкальной зоны, 

- различные виды искусства, 

- ТСО. 
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Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Развлечение 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Игровые беседы с элементами 

движений 

 

 

 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры).  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни).  

- Тактильно-мышечные 

приемы (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 форме.  

Средства физического 

развития  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой.  

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода).  

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий). 

 

Участниками образовательного процесса в Учреждении реализуются 

здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические:  

 организация и контроль питания детей,  

 физического развития дошкольников, 

 закаливание, 

 организация профилактических мероприятий,  

 организация обеспечения требований СанПиНов, 

 организация здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные:  

 развитие физических качеств, двигательной активности,  

 становление физической культуры детей, 

 дыхательная гимнастика, 
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 самомассаж, 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки,  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье,  

 формирование психоэмоционального здоровья детей через: 

 приёмы релаксации, 

 элементы музыкотерапии, 

 игротерапию, 

 сказкотерапию, 

 логоритмика 

 формирование социального здоровья детей через систему мероприятий по 
перспективно тематическому плану. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются:  
*технологии проектной деятельности  

*технология исследовательской деятельности  

*игровая технология 

*технология интегрированного обучения  

 

Основные формы и направления педагогической работы при реализации реализуемых 

технологий: 

Технологии проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.  

Классификация проектов:  

«игровые» – детские   занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения);  

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных                               с 

окружающей природой и общественной жизнью;  

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления 

и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на 

рояле) формах;  

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб.  

Типы проектов:  

по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, 

приключенческие, практико-ориентированные;  

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка                        и 

природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности;  

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата.  

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.  

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской деятельности:  

*эвристические беседы; 

*постановка и решение вопросов проблемного характера наблюдения; 

*моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе) опыты; 

*фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

*«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

*подражание голосам и звукам природы; 

*использование художественного слова; 

*дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации трудовые 

поручения, действия.  



  

54 
 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

образовательной деятельности и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В 

нее включаются последовательно следующие группы игр:  

По характеру образовательной деятельности: 

*обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие 

*познавательные, воспитательные, развивающие 

*репродуктивные, продуктивные, творческие 

*коммуникативные, диагностические, и др. 

*по типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-

драматизации.  

По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на 

местности, компьютерные и с ТСО, а также с различными средствами передвижения. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами образовательной деятельности 

детского сада и решением его основных задач.  

Технология интегрированного обучения 

Интегрирование – соединение знаний из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач развития. В 

форме интегрированных занятий проводятся обобщающие занятия, презентации тем, итоговые 

занятия.  

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии:  

сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность 

проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», 

«объясни».  

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: I 

период-сентябрь, октябрь, ноябрь; II период-декабрь, январь, февраль; III период-март, апрель, 

май. В первые 2 недели сентября всеми специалистами проводится педагогическая диагностика 

(мониторинг) развития детей, сбор анамнеза, планирование индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце сентября специалисты, 

работающие в логопедических группах, на психолого-медико-педагогическом консилиуме при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы консилиума на учебный год. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом работы.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения образования 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

 Коррекционная работа организована в группе компенсирующей направленности для 

детей 5-7- лет. 

     Профессиональная коррекция нарушений в группе компенсирующей направленности-это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 
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● содержание коррекционной работы-это система оптимальной комплексной (педагогической, 

психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и ослабление 

недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

 1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

 2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми-игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 

 3. Обеспечение психолого-педагогических условий. Обеспечение специализированных 

условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 

Цели и задачи коррекционной работы воспитателя  

на компенсирующей группе 

         Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание 

системы комплексной помощи детям 5-7 лет в освоении АООП МАДОУ № 193 «Детский сад 

общеразвивающего вида» и рабочей программы воспитателей.  

Цель коррекционной работы:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников, а 

также оказание помощи в освоении основной общеобразовательной программы.  

В соответствии с профилем работы нашей коррекционной группы мы выделили в 

содержании Рабочей программы такой раздел, как образовательная область «Речевое развитие». 

Такие разделы, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно –эстетическое развитие», связаны с 

основным разделом и позволяют нам решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем компенсирующей группы 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
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3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные направления работы воспитателя компенсирующей группы: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется 

ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. 

 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий заключается: 

а) в проговаривании слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) в повторении скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) в упражнениях в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) в повторении лексико-грамматических упражнений; 

д) в упражнениях на развитие внимания, памяти, мышления. 

 

Работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая 

значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  
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В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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. 

 

5 - 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 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; 
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- 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. 

 

6 - 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

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: 

- 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.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Как показывает опыт, педагоги Учреждения нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы 

работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для 

воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 

группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Сотрудничество — это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к 
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новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского 

сада. 

Реализовать открытость Учреждения «внутрь» — это означает сделать учебный процесс 

более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о 

своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, беседует 

о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 

использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от 

проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его 

вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на 

стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но и рисунки, 

фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести 

нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде 

рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые 

выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок; 

линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и 

педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных 

проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих сходные 

проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать 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 или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

• 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. 
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При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие 

фазы планирования: 

-  педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он получит от 

этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате деятельность человека 

целиком направлена на достижение данного результата. 

 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1.Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения педагогического 

образования. 

2.Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти 

для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении 

воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы 

Учреждения с семьей: 

1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого Учреждения. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка 

в Учреждение (предварительно-ознакомительная встреча). 

2.Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 

3.Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте Учреждения, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4.Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребенка). 

5.Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 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». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, 

не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 
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следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 

позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к Учреждению. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка 

 

2.7.  Иные характеристики содержания рабочей программы 

 

Особенности психолого-педагогической поддержки детей 5-7 в адаптационный 

период. 

  Адаптация ребёнка к условиям дошкольного образовательного учреждения становится 

настоящим испытанием не только для ребенка, но и для членов его семьи. Именно поэтому 

подготовку к поступлению в компенсирующую группу необходимо проводить не только с 

детьми, но и с родителями, чтобы облегчить процесс адаптации, предупредить возникновение 

адаптационного синдрома, а также поделиться с родителями педагогическими знаниями о 

воспитании и обучении детей старшего дошкольного возраста.    

При построении адаптационных мероприятий учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей.  Содержание работы делится на блоки:  

1.Знакомство с правилами поведения в группе. Педагоги знакомят детей с ритуалом 

приветствия, прощания, с правилами общения и поведения в группе (убирать игрушки, 

складывать одежду в шкаф, ставить стул и т.д.). При этом педагоги стараются вызвать 

положительное отношение детей и родителей к соблюдению необходимых правил поведения в 

детском коллективе группы.   

2.Музыкально-художественная деятельность детей. Дети знакомятся с музыкальными 

инструментами, учатся слышать музыку, двигаться под музыку. Педагоги побуждают детей к 

элементарным музыкально-творческим проявлениям.   

3.Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует развитию сенсорных 

ориентировок, содействует появлению ассоциативных образов. Вызывается интерес к 

художественному творчеству.   

4.Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в ходьбе, удержании 

равновесия, бросании и ловле, лазанье, прыжках, беге. Главной задачей педагогов является 

развивать положительный настрой на занятия физкультурой, тренировать детей правильно 

взаимодействовать во время двигательной деятельности.  
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5.Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания речи, а 

также активному её развитию. Пополняют активный словарь ребёнка на основе расширения 

представлений об окружающей действительности.   

6.Игровая деятельность. Педагоги создают условия для познания ребёнком окружающего 

мира. Учат детей отражать в игровой деятельности смысловые связи, обыгрывать доступные 

пониманию сюжеты под руководством взрослого, отражая в сюжете отдельные игровые 

действия.  

7.Восприятие художественной литературы – вид деятельности, который используется в 

интеграции с другими видами детский деятельности.   

8. Консультации для родителей. Чтобы облегчить процесс адаптации, предупредить 

возникновение адаптационного синдрома, нужно поделиться с родителями педагогическими 

знаниями о воспитании и обучении детей дошкольного возраста, познакомить их с возможными 

трудностями адаптации ребёнка к условиям старшей логопедической группе, дать советы по их 

предупреждению и преодолению.   

При этом учитывается то, что необходимо не только познакомить родителей с 

теоретическими аспектами, но научить практическим приёмам организации детской 

деятельности и совместной деятельности ребёнка со взрослым. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  
 Помещение разновозрастной группы расположено на втором этаже двухэтажного 

здания. Для проведения прогулок имеется прогулочный участок. 

 В группе имеются следующие помещения: 

 Групповая комната; 

 Спальное помещение; 

 Приёмная комната; 

 Буфетная; 

 Умывальная 
Воспитанники разновозрастной группы посещают: 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет), 

 музыкальный зал (физкультурный) 

 кабинет логопеда 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима  

На дверях детского сада установлен домофоны 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на посту 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Имеется 5 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности завхоз 

Новикова С.В.. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда заведующая  

Новикова С.В. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели групп, 

педагоги-специалисты 

 

Перечень оборудования 

Помещения, их функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с возрастом детей: 

«Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», и др. 

 Центр «Творческая мастерская». 

 Речевой центр и Центр книги. 

 Логопедический уголок. 

 Центр конструирования. 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 Центр ряженья 

 Центр экспериментирования 

 Центр сюжетных игр. 

 Центр театра и музыки 

 Патриотический центр 

 Спортивный центр 

 Центр безопасности. 

 Центр развивающих игр в соответствии с возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно росту детей.      

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для 

посуды, хозяйственный шкаф.   

 Шкафы для уборочного инвентаря-1 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, мелки, цветная бумага и 

картон, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

Подборки методической литературы, дидакт.разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарно-тематические планы, табеля 

посещаемости и другая документация 

Спальное помещение  
Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика после сна. 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для прохождения босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных 

песен, музыкальных произведений, звуков природы 

Приёмная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. 

Консультативная работа с 

родителями 

В приёмных установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, выносной 

материал для прогулок 

 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребёнка. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

Участок для прогулок: 

беседка,  

горка,  
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организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные виды 

гимнастик, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; 

световоздушные ванны. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с родителями 

песочница,  

скамейка,  

детский столик с лавками, 

цветник.  

Зона зелёных 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 

Разнообразные зелёные насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, огород. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

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,  

 - 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, скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (ксилофон, бубен, музыкальный микрофон.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино); наборы колокольчиков, 

бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски; 
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Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

Методическое пособие 

Н.Ф. Губанова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Методическое пособие 

Л.В. Куцакова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. 

Методическое пособие 

 

Т.Ф. Саулина «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Практический материал по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада. 

Образовательные области: 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

 

Т.М. Бондаренко «Метода» Допущено 

МО РФ 

2013 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы,  

- оборудование для опытов: пробирки, ёмкости разного объема; 

- дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов по безопасности, 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, фольклор). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

- картины, фотографии,  

-календари природы 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Методическое пособие 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Математика для детей 5 – 6 лет Е.В. Колесникова «ТЦ Сфера» Допущено 

МО РФ 

2015 

Экологическое воспитание в 

детском саду. 

Т.А. Скалон    

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Л.Ю. Павлова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Занятия по развитию 

интеллекта детей 5-7 лет 

Е.О. Севостьянова ТЦ Сфера Допущено 

МО РФ 

2010 

С чего начинается Родина? К.Ю. Белая,        

Л.А.Кондрыкинская 

МИОО Допущено 

МО РФ 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. 

 Методическое пособие 

 

В.В. Гербова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Обучение грамоте детей 5 – 6 

лет 

М.Д .Маханёва, 

Н.А. Гоголева,   

Л.В. Цыбина 

«ТЦ Сфера» Допущено 

МО РФ 

2010 

Игры по развитию речи 

дошкольников 

Т.И. Петрова, 

Е.С.Петрова 

«Школьная 

пресса» 

Допущено 

МО РФ 

2004 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 

  М.Б. Зацепина «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2015 

Изобразительная деятельность 

в детском саду.  

Методическое пособие 

Т.С. Комарова «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Изобразительная деятельность 

в детском саду.  

Парциальная программа 

И.А. Лыкова «ТЦ Сфера» Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

 

3.3. Режим дня 

 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично вынужденного, 

связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по индивидуальному плану.  

Правильная организация и наиболее целесообразное распределение по времени сна, 

питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает организованность, 

целенаправленность действий, приучает к самодисциплине.  

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья, правильное чередование 

нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно 
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учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели 

чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

Распорядок и режим работы компенсирующей группы 
Компенсирующая группа работает по пятидневной рабочей неделе. Группа 

функционирует в режиме полного дня (12 часового пребывания – с 07.00 до 19.00 часов), 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, 

приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, обязательных видов 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определённого возраста. 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека.  

Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребёнка распорядок 

укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной 

деятельности, предохраняет от переутомления.  

Степень морфологической зрелости организма определяет содержание распорядка дня и 

длительность его элементов, среди которых выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приёмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), совместная 

деятельность с педагогом, в том числе ООД.  

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Так, в соответствии с действующим СанПин, максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет составляет 5,5 -6 часов. 

- продолжительность прогулки 3-4 часа,  

- приём пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 5-7 лет составляет 3- 4 часа. 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. 

В компенсирующей группе реализуется режим дня для возрастной группы 5-7 лет. 

Разработаны модели для холодного и теплого периодов года. 

 

Режим дня группы «Ромашки» 

(тёплый период) 

 

       Деятельность От 5 до 7лет 

Утренний прием детей и осмотр, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00 - 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, игры 8.00- 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.00 - 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 
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Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Прогулка 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями 

17.20-19.00 

 

Режим дня группы «Ромашки» 

(холодный период) 

 

       Деятельность От 5 до 7 лет 

Утренний прием детей и осмотр, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, игры, чтение художественной литературы 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Коррекционная пятиминутка (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики) 

8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.35 

Коррекционная пятиминутка (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики) 

12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Образовательная деятельность  15.20-15.50 

Совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.10 

Логопедический час 16.10-16.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры 16.35-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями 

17.45-19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в Учреждении. Правила организации и проведения видов ООД ограничены 

требованиями, действующими СанПин.  

Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и 

возможностей ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определённый баланс различных видов деятельности: 
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Виды ООД в соответствии с СанПин 

 

 5-7 лет 

Максимальная продолжительность 

непрерывной ООД 

25- 30 мин 

Максимальный 

объём ООД в день 

1-ая  

половина дня  

45 мин и 1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

После дневного сна 

25 - 30 мин 

Максимальное количество ООД в 

неделю  

16 

Минимальные перерывы между ООД 10 мин 

Проведение физкультурных минуток  Проводятся в середине ООД статического характера 

и между ООД 

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей ООД 

организовывают в 1-ю половину дня 

 

Учебный план дошкольных групп МАДОУ №193                                                              

«Детский сад общеразвивающего вида» на 2018– 2019 учебный год 

 

Образоват

ельная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Максимальный объем образовательной нагрузки 

возрастные группы 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

5-6 лет 

(компенсир

ующей 
направленн

ости) 

6-7 лет 

 

6-7 лет  

(компенсир

ующей 
направленн

ости) 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

25 мин. 
Не более 

30 мин. 
Не более 

30 мин. 
Обязательная часть  

Познавате

льное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП)  

1 

 

1 1 2 2 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 1 1 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности (в данном случае конструктивная) и 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 2 2 2 2 

Подгрупповые занятия 

с учителем -логопедом 
- - 2 - 2 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

ежедневно 

Худ.енно-

эстет. 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 2 2 2 2 
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Лепка 1ч/н 1ч/н  1ч/н  1ч/н  1ч/н  

Аппликация 1ч/н 1ч/н  1ч/н  1ч/н  1ч/н  

Физическо

е развитие 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Ежедневно (режимные моменты) 

Итого  10 12 14 13 15 

Социально-коммуникативное развитие - Программа предполагает организацию данной 

деятельности (игровая, элементарная трудовая, гражданское и патриотическое воспитание) за 

рамками специально организованной  образовательной деятельности (занятий) в рамках 

взаимодействия взрослого с детьми  и самостоятельной деятельности детей 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

ИЗО-деятельность  Интегрируется как часть занятия на занятиях по ИЗО 

деятельности 

Познавател

ьное 

развитие 

Друзья природы 

(развитие 

экологических 

представлений) 

1 1 1 1 1 

Развитие 

математических 

способностей 

Интегрируется, как часть занятия по ФЭМП 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

Формирование основ 

безопасности 
Ежедневно (режимные моменты) 

Речевое 

развитие 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1 1 - 1 - 

Всего занятий 12 14 15 15 16 

Образовательная нагрузка ОД в 

неделю 

3ч40мин 5ч25ми

н 

6ч15мин 7ч30ми

н 

8ч00мин 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  Завершение тематической 

недели демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной деятельности, 

фотоотчет, стенгазета, представление). 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Тематический план работы  

 

Месяц Темы 

1 неделя      2 неделя       3 неделя  4 неделя         

Праздник  «День знаний»   День дошкольного 

работника 

Сентябрь «Детский сад» Моя семья 

(родословная) 

Во саду ли в 

огороде (фрукты, 

овощи) 

Грибы. Ягоды 

 

Праздник День пожилого 

человека 

 

Всемирный день 

животных 

  

Октябрь Осень. Приметы 

осени 

Деревья 

Животный мир 

нашего края 

Дикие животные 

Домашние 

животные 

Домашние птицы и 

их детеныши 

Праздник   День доброты  

Ноябрь Транспорт. ПДД Продукты 

питания 

Свойство 

материалов 

Инструменты 

Дом, в котором я 

живу 

Праздник    Новый год 

Декабрь Зима. Зимующие 

птицы 

Профессии Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Новогодние 

игрушки/Новый 

год у ворот 

Праздник Рождество 

 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

  

Январь Зимние забавы Животные 

Крайнего Севера 

Посуда. Народное 

творчество 

Ателье. 

Праздник  День добра День защитников 

отечества 

 

Февраль Мебель. День добрых дел 

Архитектура 

День защитников 

отечества 

Времена года. 

Календарь 

Проводы зимы. 

Масленица 

Праздник 8 марта  День леса  
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Март Семья. Мамин 

праздник 

Животный мир 

морей и океанов 

Весна в лесу. 

Первые признаки 

весны. 

Ранние цветы 

Труд людей весной 

Праздник День птиц День 

космонавтики 

День здоровья Пожарная 

безопасность 

Апрель Перелетные птицы 

Водоплавающие 

птицы 

Космос Я и моё тело Пожарная 

безопасность 

Праздник 1 мая День победы День посадки леса  

Май Моя Родина 

Россия 

 

День победы Книги. Любимые 

сказки 

Школа. Школьные 

принадлежности  

Насекомые/ 

Цветущий луг 

 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

  

Формы проведения досуговой деятельности 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместного 

творчества взрослых 

и детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весёлые 

страты  

1. Акции 

2.Сюжетно-

игровые  

1. Выставки 

2. Конкурсы 

поделок 

  

 

Основные традиционные праздники и развлечения 

 

Месяц  Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные праздники 

Сентябрь  27.09 – «День дошкольного 

работника» 

 01.09 – «День знаний» 

Развлечение, посвящённое Дню 

знаний 

Октябрь    Осенние утренники 

Ноябрь  04.11 «День народного 

единства» 

27.11. – «День матери» 

  Праздничное мероприятие, 

посвященное дню матери 

 

Декабрь  Новый год   Новогодние утренники 

Январь  07.01 - Рождество Развлечение  

«Коляда на 

кануне 

Рождества» 

 

Февраль  23.02 «День защитника  

Отечества» 

 Спортивное развлечение «С днем 

защитника Отечества» 

Март  8.03 «Международный  

женский день» 

Развлечение 

«Масленица» 

Праздник, посвящённый 8 марта. 

Апрель  01.04 - «День смеха» Пасха  Физкультурное развлечение для 
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07.04 – «Всемирный  

день здоровья» 

детей 

Май  01.05- «Праздник Весны и 

Труда» 

09.05 – «День Победы» 

 

Выпускной бал Праздник «День победы» 

 

Июнь  01.06 – «День защиты  

детей» 

 12.07- День города Кемерово 

Июль   07.07 «Иван 

Купала» 

Спортивные и театрализованные 

развлечения 

Август    День Шахтера 

 

 

3.5. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды 

Модель предметно развивающей среды группы с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в соответствии с возрастными особенностями и интересами воспитанников. 

 

Особенности организации предметно – пространственной среды 

в компенсирующей группе 

Центрирование (зонирование) образовательной среды. Жизненное пространство в 

компенсирующей группе должно давать возможность построения непересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии с интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, 

музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д. 

Для решения речевых задач в группе, важнейшей предпосылкой является правильно 

организованная обстановка, предметно – пространственной среды, в которой у детей появилось 

бы желание говорить, вступать в речевое общение.  

Развитие речи ребенка проходит нитью через всю предметно – пространственную среду 

разновозрастной группы, где непосредственно находятся дети 5 - 7 лет. 

Предметно – пространственная среда компенсирующей группы носит характер 

открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

Наша предметно-развивающая среда не только развивающая, но и развивающаяся.  

При создании развивающей среды компенсирующей группы в ДОУ учитывались: 

- психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса,  

- дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения, 

- возрастные возможности детей группы и их нарушения в речи. 

Именно поэтому, приоритетной линией развития старших дошкольников 

компенсирующей группы мы определяем именно речевое развитие. 

В группе выделяется Речевой центр, так как он включает в себя в пределах 

пространства группы игровые и тематические подразделы, охватывающие познавательно - 

речевые интересы и потребности старших дошкольников. Это «Учим буквы», Логопедический 

уголок, «Центр книги» и «Центр театра и музыки».   

Весь центр речевого развития гармонично вписывается в интерьер группы. В его 

оформлении ярко выделяется индивидуальность, творчество, чтобы детям хотелось здесь 

находиться и играть, учиться и развиваться, пользуясь представленными материалами и 

пособиями. 
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Таким образом, организация предметно-развивающей речевой среды нашей группы 

способствует: 

 Созданию благоприятных условий для формирования  

речевых умений и навыков детей не только в ООД, но и в совместной и в 

самостоятельной деятельности. 

 Обеспечению высокого уровня речевой активности детей. 

 Овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной обстановке живой 
разговорной речи. 

 

 

Принципы развивающей предметно-пространственной среды 

Содержательная 

насыщенность 

*Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

*Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем 

*Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 
-возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность *Воспитанники имеют возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
*В наличии РППС имеются природные материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность В наличии детского сада и группы имеются различные 
пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования, 

обеспечивающие свободный выбор детей; 

* Для стимуляции игровой, двигательной, познавательной и 

исследовательской активности детей в группе педагоги 

обеспечивают периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов. 
Доступность *Воспитанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
*Все материалы исправны и сохранны  

Безопасность *Все элементы предметно-пространственной среды надёжны и 

безопасны в использовании.   
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Развивающие центры в групповом помещении 

 

      Центр Основное 

предназначение 

Оснащение 

Спортивный центр Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта в 

самостоятельной  

деятельности 

Оборудование: для ходьбы, бега,  

равновесия, для прыжков, для 

бросания и ловли, для ползания и 

лазания.  

Атрибуты к подвижным и  

спортивным играм 

Центр 

экспериментирования 

Расширение  

познавательного опыта, его  

использование в трудовой 

деятельности 

Календарь  

Сезонный материал 

Макеты (по временам года) 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы.  

Материал для проведения элементарных 

опытов. 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии. 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

Центр 

развивающих игр 

 

Расширение  

познавательного сенсорного  

опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры. 

Настольные игры. Пазлы. 

Центр 

конструирования 

Проживание,  

преобразование  

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка  

позиции творца 

Напольный строительный материал, 

настольный строительный материал. 

Конструкторы разного вида и  

размера. 

Транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр сюжетных 

игр 

Реализация ребенком  

полученных и имеющихся  

знаний об окружающем  

мире в игре. Накопление  

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа»,  

«Парикмахерская»,   

«Полиция» и др.) 

Предметы - заместители. 

Ряженье 

Центр 

безопасности 

Расширение  

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

Макет дороги. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

Плакаты по безопасности 

Патриотический 

центр 

Расширение краеведческих 

представлений детей,  

накопление  

познавательного опыта. 

Государственная и областная  

символика. Портреты лидеров  

государства. 

Наглядный материал: альбомы,  

картины, фотоиллюстрации и др. 

Картинки народно- прикладного  
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искусства. 

Детская художественная литература 

Речевой центр 

 

 

 

 

 

и Центр книги  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование речевых 

умений и навыков в ООД, в 

совместной и в 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Формирование умения  

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию  

 

 

 

 

 

 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Тематические выставки 

Полифункциональные игры и 

дидактические пособия. 

Игры на развитие мелкой моторики, 

речевого дыхания. 

Игры на развитие фонематического 

слуха, грамматического строя. связанной 

речи. 

Набор картотек и книг с речевыми 

играми и упражнениям 

Центр театра и 

музыки 

Развитие творческих 

способностей ребенка,  

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической деятельности 

Ширма. 

Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в  

соответствии с возрастом). 

Детские музыкальные инструменты. 

Музыкальный центр. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные). 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Проживание,  

преобразование  

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости,  

творчества. 

 Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона. 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок  

детских работ, совместных работ детей и 

родителей. 

Альбомы - раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Центр ряженья  Одежда для ряженья. 
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IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

     Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

     Основная образовательная программа МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего 

вида» предназначена для работы с детьми от 2 до 8 лет. Программа учитывает индивидуальные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

      Для проектирования и реализации образовательного процесса используется Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. №2/15) (http://firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

        Образовательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

         В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли парциальная и 

дополнительная общеобразовательная программы: 

   - Авдеев Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство – 

Пресс, 2016. 

     - Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2015. 

     -  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми    3 – 7 лет. 

–М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

     - Скалон Т.А. «Экология для детей дошкольного возраста»: Программа по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста. – КРИПКиПРО, 2007. 

      - Маханёва М.Д. «Обучение грамоте детей 4-7 лет». Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

      - Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности. –М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

       Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

        - специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

        - выбор образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Учреждения, а 

также возможностям её педагогического коллектива; 

       - поддержку интересов педагогических работников Учреждения, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

      -  сложившиеся традиции Учреждения. 

    Программа предусматривает коррекционную работу, направленную на обеспечение 

коррекции речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста. Работа проводится по 

адаптированной образовательной программе МАДОУ №193 «Детский сад общеразвивающего 

вида», «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

http://firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Туманова, А.В. Лагутина, «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец. 

     Представленный материал содержит характеристику особенностей речевого развития детей 

дошкольного возраста, раскрывает вопросы организации и содержания коррекционного 

обучения по преодолению общего и фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

     Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

  Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, основной 

образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия 

с родителями: 

 знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте 

образовательного учреждения, оформление фотоальбомов, информационных листов, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, проведение мастер-классов, 

консультаций, семинаров; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

  


