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I. Целевой раздел. 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая образовательная программа (далее - Программа) разрабатывалась на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

(2019) и «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детейс нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной(2003г).В соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СанПиН (СП 2.4.3648-20), «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Устав детского сада, утверждённый постановлением главы администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края № 576 от 23.04.2018 г, согласованный: 

распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края № 15 от 05.04.2018 г.; 

приказом начальника отдела образования администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края № 196 от 02.04.2018 г.; 

- Образовательная программа ДОУ. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Приоритетным направлением деятельности средне - старшей группы ДС №8 

«Малютка» по реализации Программы является:  

- коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии 

дошкольников с нарушением зрения; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общегообразования 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы: 
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Цель реализации Программы – «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, формирование общей культуры 

личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка, а так же обеспечение обучения, воспитания и коррекции первичных и вторичных 

отклонений в развитии у воспитанников с нарушением зрения, развитие сохранных 

анализаторов. 

 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- оптимизация педагогического процесса посредством внедрения проблемно – 

поисковых, познавательно – исследовательских технологий интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 

          Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
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педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

  Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

  Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- индивидуализацию дошкольного образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

региона проживания и государства в целом; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

 

 

1.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.3.1. Возрастные особенности психофизического развития детей (4-6 лет). 

 

Возрастные особенности детей  4 – 5 лет (средняя группа). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры ролимогут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитиеполучаетизобразительнаядеятельность.Рисунокстановится 

предметным и детализированным. Графическоеизображениечеловека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническаясторонаизобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрическиефигуры,вырезатьножницами,наклеиватьизображениянабумагуит.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

атакжепланированиепоследовательностидействий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивнымиизменениямимелкойикрупноймоторики.Развиваютсяловкость,координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшиедошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды.Усложняются игры смячом. 

Кконцусреднегодошкольноговозраставосприятиедетейстановится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, накоторую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложныхобъектах 

простыеформыиизпростыхформвоссоздаватьсложныеобъекты.Дети 

способныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорномупризнаку—величине, цвету; 
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выделить такие параметры, как высота, длина иширина. 

Совершенствуетсяориентациявпространстве. 

Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7–8названийпредметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: детиспособны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могутвыучитьнебольшоестихотворениеит.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способныиспользовать простые 

схематизированные изображения для решениянесложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтныезадачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственногорасположения 

объектовдетимогутсказать,чтопроизойдетврезультатеихвзаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя иво 

внутреннемпланесовершитьмысленноепреобразованиеобраза. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

егоособенности,какоригинальностьипроизвольность.Детимогутсамостоятельнопридуматьне

большуюсказкуназаданнуютему. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточеннаяд

еятельностьвтечение15–20минут.Онспособенудерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложноеусловие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Ониудачно 

имитируютголосаживотных,интонационновыделяютречьтехилииных 

персонажей.Интересвызываютритмическаяструктураречи,рифмы. 

Развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаются 

словотворчествомнаосновеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а приобщении свзрослымстановитсявнеситуативной. 

Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходит 

запределыконкретнойситуации,вкоторойоказываетсяребенок.Ведущим 

становитсяпознавательныймотив.Информация,которуюребенокполучаетвпроцессеобщени

я,можетбытьсложнойитруднойдляпонимания, ноонавызываетунегоинтерес.У детей 

формируется потребность в уважении со сторонывзрослого, 

длянихоказываетсячрезвычайноважнойегопохвала.Этоприводитк их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышеннаяобидчивость представляет собой 

возрастнойфеномен. 

Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяизбирательностью,котораявыражает

сявпредпочтенииоднихдетейдругим.Появляютсяпостоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Появляютсяконкурентность,соревновательность.Последняяважнадлясравнениясебясдругим,что

ведеткразвитиюобразаЯребенка,егодетализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровойдеятельности;появлениемролевыхиреальныхвзаимодействий;сразвитиемизобразит

ельнойдеятельности;конструированиемпозамыслу,планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления ивоображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитиемпамяти, 

внимания,речи,познавательноймотивации;формированиемпотребностив 

уважениисосторонывзрослого,появлениемобидчивости,конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Яребенка, 

егодетализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет (старшая группа). 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. По средним данным, рост ребенка 5 лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела -17,0 - 18,0 кг. На протяжении шестого года жизни 
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средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. Каждый возрастной 

этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела.  

На шестом году жизни ребенок осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть заботливыми и внимательными 

друг к другу). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести задание: 

детям предлагается выбрать самый непохожий объект из группы, в которую входят два 

круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты 

различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать 

самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то 

есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов, представления детей систематизируются. Дети различают: по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —до десяти различных предметов. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 

1.3.2.Возрастные особенности развития детей с нарушением зрения(4-6 лет). 

 

Характерные возрастные особенности развития детей 4-5 лет с нарушением 

зрения. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 

овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 

узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий  дошкольников с нарушением зрения.  
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Речь. В условиях зрительно – сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, 

сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления 

словаря, понимании смысловой стороны речи и функционального назначения слова, в 

овладении грамматическим строем речи, развитии связной речи, в условии выразительных 

средств. Речь  - мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, 

способствует  расширению кругозора детей.  

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного 

опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный 

анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если 

ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чёткие 

представления о нём. Это объясняется трудностями установления предметной 

соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов в речевой  практике. 

Верно, обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся объектами 

познания. 

          Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со 

звукопроизношением (сигматизмы: неправильное произношение свистящих и шипящих 

звуков), (ламбдацизмы: неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы: 

неправильное произношение звука «Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

          Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, 

делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, 

логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Особенности физического развития детей с нарушением зрения. Отклонения в 

двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и 

ориентировки в пространстве. Сложности зрительно – пространственного восприятия у 

детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и 

монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует информация о 

глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая информация. С 

этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и других 

двигательных актов. 

          У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля 

и анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к 

сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью. 

 Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаёт плоскостное 

восприятие пространства. 

 Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. 

 Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

 Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места 

дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как 
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правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. 

В процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своими движениями. 

 В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – 

за недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

 Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где 

основным показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность 

движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

 Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 

беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 

беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают 

перекладину. 

 Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети 

перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют 

позу перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает 

произвольность его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие 

количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

 Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

 Таки образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в 

мелких координированных  движениях кисти и пальцев. 

 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, 

что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью  представлений 

о пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе 

слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 

сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас как 

зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие 

от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и 

менее устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что 

затрудняет контакт с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к 

своеобразию понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем облике 

человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными средствами 

общения, они практически не используют выразительные движения, жесты, мимику. 

Таким образом, речь для них служит самым важным средством общения, так как 

невербальные проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 

улавливают с трудом. 
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Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения 

движений рук и глазных движений при выполнении различных предметно – практических 

заданий имеет свои специфические особенности. Из – за нарушения зрения возникают 

сложности формирования двигательных умений. При этом отмечается снижение 

точности, скорости и координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты 

зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у детей 

нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и насколько они 

качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и другие 

подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что 

сдерживает ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и 

взаимодействия глаза и руки. 

 

Характерные возрастные особенности развития детей 5-6 лет с нарушением 

зрения. 

Безопасность.Из – за особенностей психического развития (нарушение 

зрительного представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально – 

волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения  

овладевают навыками безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их 

нормально видящие сверстники. Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы 

мелочи, как овладение столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, 

передвижение по улице, переход через дорогу и т.д. Все эти знания и умения должны 

быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они 

становятся просто необходимыми для осуществления какой – либо деятельности. 

Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Слабовидящий пользуется 

зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют зрительных 

функций ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном 

овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его 

устойчивости, в улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так 

как у ребенка с аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие 

внимания как непроизвольного, так в последствии и произвольного замедляется. В 

компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит 

совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы 

сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество 

запоминания зрительного материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на 

формирование мыслительных процессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у 

дошкольников с нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления 

ребёнкаНедифференцированность зрительных образов, бедность зрительных 

представлений, несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и 

амблиопией затрудняет качественное формирование данной речевой функции. 

Особенности регулирующей функции речи связанны с характерологическими 

особенностями каждого ребёнка. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 

практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности. 
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Особенности физического развития детей с нарушением зрения. Движения 

руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят неточный, скованный характер. 

Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к 

тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно – практические 

действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании навыков мелкой 

моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. Работа 

мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою 

очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, 

связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по контуру, рисование, 

штриховка и т. п.  

У детей с нарушением зрения из – за недостаточности зрительного контроля и 

анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к 

сложностям формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения 

прямолинейности движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, неуверенностью.  

 Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 

пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную  ориентировку, создаёт плоскостное 

восприятие пространства. 

 Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. 

 Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 

проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее 

напряжение ног и   рук, широкая постановка стоп, нарушение согласованности в 

движениях, низкий наклон головы, отсутствие равномерности, темпа. 

 Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места 

дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как 

правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. 

В процессе прыжка ребёнку дольше приходится ориентироваться в расстоянии и 

пространстве, поэтому снижается анализ и контроль  за своими движениями. 

 В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – 

за недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений.  

 Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где 

основным показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность 

движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

 Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 

согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются 

беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины дети испытывают 

беспокойство. При этом у них наблюдается большая напряжённость ног, причём ноги 

значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, ступни ног обхватывают 

перекладину. 

 Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети 

перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют 

позу перед метанием. Отсутствие прослеживания взором полёта мяча вызывает 

произвольность его при падении, что в значительной мере обуславливает низкие 

количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения.  

 Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с 

нарушением зрения сдерживается в развитии. 

 Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в 

мелких координированных  движениях кисти и пальцев. 
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 Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, 

что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью  представлений 

о пространстве, в котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом 

зависит от степени амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения  снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 

действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые 

представляли бы качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с 

нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который 

для них полон загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе 

слухового восприятия, которое даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. 

 У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 

сверстниками значительно беднее запас как зрительных так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями 

зрения выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих 

взаимоотношений, но и является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у 

ребенка потребности в уважении со стороны взрослого обеспечивается достаточной 

вовлеченностью старшего партнера в  «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое 

и помогает последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к 

общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 

количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут реализовать 

свою потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является внеситуативно 

- познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности. 

Данная форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые 

действия как основные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные 

возможности детей 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения  сталкиваются с 

трудностями изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного 

анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает как это сделать. Здесь 

сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие чёткого представления о 

предметах окружающего мира. Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения 

(выделение существенных признаков, определение формы, строения и взаимоотношения 

отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение 

детьми пропорций, передачу перспективы. Дети с косоглазием и амблиопиейиз – за 

монокулярного характера зрения и снижения зрения испытывают значительные трудности 

при определении насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины 

объёмных предметов.  У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном 

обозначении цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном 

запасе детей. 

 

1.3.3.Психолого-педагогическая характеристика детей собщим недоразвитием 

речи. 

 

В ДОУ ведётся работа учителя-логопеда с детьми, имеющими как тяжёлые 

нарушения речи (ОНР), так и ФФНР, ФНР. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
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формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но 

и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Особенности речи детей с ФНР. 

 

Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что характерно 

для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений – 
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велярное, увулярное,  или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение 

шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не 

оказывают влияния на усвоение детьми  знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или 

менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и 

буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков.  

 

Особенности речи   детей с ФФНР. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

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 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. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой  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 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Общие особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения. 

 

Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование 

фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у  

дошкольников с нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и 

ограниченно поле деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в 

формировании и смысловой стороны коммуникативной функции речи. Обобщающая 

сторона речи является оперативным инструментом мышления ребёнка. 

Недифференцированность зрительных образов, бедность зрительных представлений, 

несформированность системы сенсорных эталонов детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняет качественное формирование данной речевой функции. Особенности 

регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями каждого 

ребёнка. 
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2. Результаты освоения рабочей Программы. 

 

 

2.1.Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 

  

Планируемые результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

ФГОС через раскрытие динамики формирования личностных, интеллектуальных, 

физических качеств воспитанников по всем направлениям развития детей. 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, 

так как для формирования любого качества требуется системное развитие ребёнка: 

физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

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 освоения Программы  формировать его отдельные составляющие — 

промежуточные результаты. 

 

 

2.2. Итоговые результаты  освоения рабочей Программы. 

 

Интегра

тивные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 
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Социально – коммуникативное развитие 

Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 

пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены 

(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с 

воспитателями и детьми о процедуре закаливания и её пользе. 

Познавательное развитие  

Имеет представления об основных движениях и способах их 

выполнения. Устанавливает связь между овладением основными движениями 

и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и  необходимости движений. 

Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом. 

Речевое развитие 

Овладевает первоначальной читательской культурой. 

Художественно – эстетическое развитие 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Слушает взрослого и выполняет его инструкцию. 

Физическое развитие 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Проявляет интерес к участию в физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно 

включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрослого. 

Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаёт вопросы о прошлом и 

будущем. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Выполняет необходимые трудовые действия по собственной 

инициативе или включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в 

более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь 

соотнести их со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к 

выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью.  

Познавательное развитие 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, 

фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять 

предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к объединению предметов в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 

Речевое развитие 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и выходящим 

за пределы непосредственного восприятия. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Художественно – эстетическое развитие 

Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для него содержанием, 

задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни 

с изобразительными материалами, пластическими материалами, используя 

различные способы действия с ними, деталями конструктора. 

 Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 

деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской 

деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание делать 

попытки самостоятельного исполнительства. 

Физическое развитие 

Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 

движений. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, 

красота исполнения). Может организовывать совместные подвижные игры в 

группе и на улице. Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни 

становится более устойчивым. 



20 
 

3
. 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 о

тз
ы

в
ч
и

в
ы

й
 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает праздники. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной 

трудовой деятельности. 

Познавательное развитие 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 

задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и результаты 

познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 

переживания (положительные и отрицательные). 

Речевое развитие 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка 

сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется — у неё есть вкусный 

банан). Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя 

разную степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать 

разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 

мимикой. 

Художественно - эстетическое развитие  

Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в 

которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится). 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает 

значение образа («Это — лошадка»). 

Физическое развитие 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 

двигательной процедур, активности, её результатов, при выполнении 

оздоровительных мероприятий, гигиенических соблюдении правил и норм 

здорового образа жизни. 
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Социально - коммуникативное развитие 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. 

Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов 

деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании совместного продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает 

успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 

некоторыми детьми в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и 

противоположного пола. 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского 

труда. 

Познавательное развитие 

Получает удовлетворение от совместной познавательной деятельности 

с детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного и пр. 

Проявляетизбирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками: 

появляются предпочтения в выборе партнёров по играм и общению («Люблю 

играть с Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишками, они весёлые»). 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными 

правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему. 

Речевое развитие 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событиях, 

начинает разговор, приглашает к деятельности). Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задаёт вопросы по тексту (почему? зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

Художественно – эстетическое развитие  

Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым 

как с партнёром. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. 

Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, 

направленные на совершенствование созданного им продукта. 

Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной 

деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование). 

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 

выражает свои потребности и интересы. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще 

использует их для контроля за поведением сверстников. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать 

друг другу, при необходимости помогать, считаться с интересами и 

желаниями партнёров и т. д.). Выполняет некоторые просьбы и поручения 

взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», «Полей цветок»). 

Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным 

стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность— 

щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В большинстве случаев использует 

для характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова плохо 

(плохой) — хорошо (хороший), добро (добрый) — зло (злой).  

     Осознаёт социально-положительную оценку нравственных качеств, 

действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых 

нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно 

относится к требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. 

Приводит некоторые примеры (один-два) положительного (нравственного) и 

отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, книг 

и др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого 

и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий.  

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Художественно – эстетическое развитие  

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в 

тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы 

убирает своё рабочее место. 

Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 

музыкально-художественной деятельности. 

Познавательное развитие 

Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями 

другого. Проявляет интерес к результатам познавательной деятельности 

сверстника и его высказываниям. 
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Речевое развитие 

     Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

     Испытывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения 

художественной литературы, в продуктивных видах деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстниками. 

     Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое время 

удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. 

Знаком с книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих 

местах. 

     При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). 

Физическое развитие 

Правильно (безопасно) организует собственную двигательную 

деятельность  и совместные движения и игры со сверстниками в группе и на 

улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые 

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 

жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, 

игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-

четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, 

больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает положительные 

взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с интересами других 

детей, преодолевает конфликтные ситуации, не выходя из игры. В 

театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и 

некоторые (одно-два) средства выразительности — жесты, мимику, 

интонацию. Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и 

планирует основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество 

полученного результата. 

Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться 

за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; 

решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желания, избегает конфликта. 

Познавательное развитие 

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, 

использует разные способы для их решения. Осуществляет перенос известных 

способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. Стремится 

оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью.    

При решении интеллектуальных задач использует практические 

ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, 

простейшие схемы, словесные описания и пр.).При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Речевое развитие 

     Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчинённых предложений.  

Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 

выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. 

Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 
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Художественно – эстетическое развитие  

Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их.  

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально-

художественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в предпочитаемых 

видах музыкально-художественной деятельности. 

Физическое развитие 

     Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки 

здорового образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, 

проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет 

перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности, 

самостоятельно переносит в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, связанные с 

нормами и правилами здорового образа жизни. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых 

своих качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления 

гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные, защищают слабых — 

женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, заботливые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, девочек надо защищать, заступаться за них и т. п.), 

свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства.  

С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и 

индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других 

детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, 

мотивы труда). 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и 

режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

следует им при напоминании взрослого. Имеет представление о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения.  

     Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов 

своей семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, 

любимой игрушке, домашнем животном. В общении с воспитателем и 

сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях 

животных и растений к среде обитания. Познавательное развитие 

Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, 

находящимися за пределами непосредственного восприятия. Устанавливает 

элементарные зависимости на основе содержания ближайшего окружения. 

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. 

Речевое развитие 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника (младшего) воспитателя, повара, медицинской сестры, 

воспитателя, прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в 

котором живёт.Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О 

животных», «О детях» и т. п. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) 

интересно, — себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего 

мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные, человек, сооружения, 

машины и т. д.); явления природы (дождь, снегопад и т. д.) и яркие события 

общественной жизни (праздники и т. д.). Начинает самостоятельно находить 

для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе. 

Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека, элементарные музыковедческие представления 

о свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными 

средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений. 

Физическое развитие 

Обогащает полученные первичные представления о себе средствами 

физической культуры  в условиях двигательного самопознания, ориентации на 

правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с гендерными 

установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, 

одевания, купания, уборки помещений и др. 
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Социально – коммуникативное развитие 
Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном 

контроле со стороны взрослых. 

Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании 

взрослого или сверстников.  

Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 

Познавательное развитие 
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах 

деятельности для овладения новым познавательным содержанием. Пытается 

самостоятельно применять пошаговую инструкцию, устанавливать 

последовательность действий, преодолевать затруднения, добиваться 

задуманного результата. 

Художественно – эстетическое развитиеСлушает взрослого и 

выполняет его инструкцию, Следует показу и объяснению при разучивании 

песен, танцев и т. п. 

Физическое развитие 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, правила здорового образа жизни, понимать указания взрослого, 

образно интерпретировать их. 
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Социально – коммуникативное развитие: 
- самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом 

других детей;  

- помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы; 

- самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам 

или младшим детям;  

- элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); 

- складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

одежду, обувь в порядок — чистить, сушить;  

- с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устранять;  

- под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на 

участке;  

- самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 

дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить 

результат;  

-самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по 

уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Речевое развитие: 

- самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение;  

- рассказывать о содержании сюжетной картины;  

- составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете;  

- передавать в форме рассказа впечатления и события из личного 

опыта;  

- чисто произносить звуки родного языка;  

- четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова;  

- дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи сложноподчинённые предложения;  

- проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 
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Познавательное развитие 
Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия;  

- различать и находить сходство признаков предметов;    

- узнавать предметы по сочетанию свойств;  

- обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 

- участвовать в совместной познавательно-исследовательской 

деятельности;  

- выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть 

результат;  

Конструктивная деятельность: 

- использовать различные способы решения конструктивных задач на 

разном материале; 

- анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции; 

выполнять поисковые действия; 

- применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в 

процессе конструирования из любого материала; 

- конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и новых 

условий. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- выделять параметры величины протяжённых предметов; 

- использовать способы сравнения объектов по величине в 

практической деятельности с наглядным материалом;  

- оперировать числами и цифрами в пределах 5; 

- использовать счётные навыки; 

- устанавливать количественные отношения в пределах известных 

чисел;     

- различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 

свойства (углы, стороны); 

- классифицировать предметы по заданному признаку;  

- определять расположение предметов относительно друг друга и 

направления движения от себя или из заданной точки;    

- использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, 

временах года, определять их последовательность.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

- использовать в различных видах деятельности представления о 

предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях, выходящих за 

пределы непосредственного восприятия; 

- устанавливать элементарные связи и зависимости сопорой на 

представления о ближайшем окружении; 

высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 
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Художественно – эстетическое развитие: 

- в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нём; 

- понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 

интерес; 

- передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 

пропорции, цвет; 

- путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 

- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 

пластической массой) отщипывать или отрывать от основного куска 

небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук; 

соединять готовые части друг с другом; 

- украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов; 

- разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 

- составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых 

вырезанных из бумаги форм и наклеивать их; 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); 

- располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии; 

- создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на 

столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики      

и т. д.); 

- изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд); 

- практически знакомиться со свойствами разной бумаги;  

- владеть способами конструирования путём складывания квадратного 

листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов и уметьизготавливать простые поделки на основе этих 

способов; 

исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 

детских музыкальных инструментов;  

- координировать слух и голос;  

- владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 

дикцией, слаженностью). 
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Физическое развитие: 

- элементарно характеризовать своё самочувствие;  

- привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания;  

- самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, 

помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям. 

Ходьба и бег: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой 

между предметами за ведущим и самостоятельно; 

- ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу 

канату (верёвке) диаметром 3 см; 

- перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 

25 см, перешагивать через набивные мячи; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 

- бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 

- челночный бег (10 м 3); 

- ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: 

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой);  

- прыгать в длину с места; 

- прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), 

лежащие на полу вплотную друг к другу;  

- прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 

(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; 

- перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 

(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд; 

- перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 

- спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см. 

Лазанье, ползание: 

- лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону; 

- лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными 

способами; 

- ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 

- подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 

- пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
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Катание, бросание, ловля, метание: 

- прокатывать мяч или шар в цель (расстояние        1—1,5 м); 

- подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

- перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой 

не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; 

- метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 

менее 1,5 м; 

- метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 

см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени – 1,2 м); 

- отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 

подряд. 

Координация, равновесие: 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее 

чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; 

- удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 

10 с; 

- ходить по гимнастической скамейке прямо; 

- с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

- вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

- ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 

15 см); 

- переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 

тормозить; 

-скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

- кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 

- ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

 

 

2.3. Планируемые результаты  освоения образовательной Программы 

(региональный компонент). 

 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Светлограде (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории родного 

края, города, о людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рассказать о своем 

родном городе, назвать его, знает государственную символику родного города 

Светлограда, Ставропольского края. Имеет представление о карте родного края. 

          Проявляет интерес к народному творчеству, достопримечательностям 

родного города. 

          Знает представителей растительного и животного мира Ставропольского 

края, имеющиеся на территории заповедники. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

1.1.Содержание образования по освоению детьми образовательных областей. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «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 саморегуляциисобственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Работа по социально – коммуникативному развитию осуществляется через 

организованную и совместную деятельность, интегрируется с организованной 

образовательной деятельностью. 

Основные цели и задачи: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 
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т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать    одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к  профессиям  родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с 

понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья.Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.Знакомить с правилами езды на 

велосипеде.Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.Рассказывать детям 

о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «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 ипраздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три—всего три кружка». Сравнивать 

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

Формировать представления о порядковом счете, учить правильнопользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором   месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 

больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 
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Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее— короче, шире— уже, выше— 

ниже, толще— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности— в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка— самая высокая, 

эта (оранжевая)— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка—круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямо- 

угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро— день— вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать персептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого   колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр  

(«Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами  поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного  города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 



38 
 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть  3–4  вида  деревьев  (елка,  сосна, береза, клен  и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

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

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки «обучения грамоте» 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи 

          Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном  опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,  

характеризующие  трудовые  действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред- мета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 
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образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного  

дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к  произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное   

искусство). 
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Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать  предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.  

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем    участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.  
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Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв 

у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать 

этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- не), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, двери, 

трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной   величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 
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Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- вить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,  металлофоне. 

Театрализованная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

- создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности, а также поэтапного освоения детьми различных видов 

творчества; 

- создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников ДОУ, 

организация выступлений детей старших групп перед младшим); 

- познакомить детей с приёмами манипуляции в кукольных театрах различных 

видов; 

- совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

- продолжать знакомить детей с различными видами театров (кукольный, 

драматический, музыкальный, детский театр и др.); 

- приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии; 

-развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает 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 наносящим 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.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 
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Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы— значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при уши- бах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

          Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в  прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость,  гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

1.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместнаядеятельностьвзрослого 

и детей 

 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

 

Взаимодейс

твие с семьей Образоват

ельная 

деятельность  

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 
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ходе режимных 

моментов 

Наблюдени

е, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительна

я деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривани

е иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение

, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей  

Взаимодей

ствие с семьей  

Образователь

ная деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-сюжетно-

ролевая игра 

-

рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-

конструирование 

-

исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-

исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех 

видах совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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ситуация. 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Взаимодей

ствие с семьей 

Образователь

ная деятельность 

Образовательн

ая деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Эмоционально

-практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникатив

ные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций(беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательн

ое игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализован

ные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционал

ьно-практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры 

парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельн

ая деятельность детей  

Взаимодей

ствие с семьей  

Образовательн

ая деятельность 

Образовател

ьная деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

непосредственн

о образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Наблюдение. 

Рассматрива

ние эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментиро

вание. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 
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Экспериментир

ование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-

театрализованная 

деятельность; 

-пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструиров

ание из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использован

ие пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместно

е творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализо

ванная 

деятельность. 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятель

ная деятельность 

детей  

Взаимодейс

твие с семьей  

Образовате

льная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Непосредст

венно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематическ

ие; 

-

классические. 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражател

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

Подражательны

е движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультац

ия. 

Совместные 

игры. 

Физкультур

ный досуг. 

Консультат

ивные встречи. 

Интерактив

ное общение. 
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ьный комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультур

ные минутки. 

Динамическ

ие паузы. 

Тематическ

ие физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности 

для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе 

точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского совета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное 

участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичност

ь 

сотрудничеств

а 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании 

условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

1 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета 

родительской общественности, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в месяц 

 

 

обновление 

постоянно 

по годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

 

В 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми в семейной гостиной 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 
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вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

• информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

• стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное»: 

• знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

• привлекать родителей к активному отдыху с детьми; 

• заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

• сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий; 

• изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы и нормативы.  

«Познавательное развитие»: 

• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

• развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

• доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

• показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественно - эстетическое развитие»: 

• поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

•  раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 

4. Коррекционная работа. 

 

Принципы работы: 

1) Превентивная (предупреждающая направленность), позволяющая решать 

задачи опережающего характера по предотвращению отклонений в психофизическом 

развитии детей с нарушением зрения. 

2) Принцип пропедевтической направленности. Он позволяет подготовить 

ребенка с нарушением зрения к освоению того или иного движения, пошагово, 

поступенчато освоить навык. 
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3) Принцип преобразующей, трансформирующей направленности. Сущность 

его состоит в формировании новых обходных способов ориентации в окружающей 

действительности. 

4) Принцип дифференцированного подхода, который организуется с каждой 

подгруппой детей в зависимости от степени выраженности зрительного дефекта, 

характера зрения и уровня развития познавательных возможностей. 

5) Принцип оптимальной информационной наполненности. 

Представление информации в форме, доступной для ребенка, является важным 

условием успешности его социальной адаптации. Коррекционная работа осуществляется в 

тесной связи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции. 

Направленное обучение и воспитание строится из пропедевтических курсов, 

предусматривающих формирование навыков и умений пользоваться неполноценным 

зрением и формирование компенсаторных форм ориентации за счет развития сохранных 

анализаторов, речи и мышления. 

           Обучение и воспитание в МКДОУ направлено на раннюю коррекцию и 

компенсацию вторичных отклонений в развитии детей, осуществление лечебно-

восстановительной работы по исправлению косоглазия и амблиопии. 

 

Коррекционные задачи, решаемые педагогом в организованной деятельности 

с детьми с нарушением зрения: 

1. Развитие зрительно-моторной координации 

1.1. развитие точных соотносящих внешних практических действий 

1.2. привитие навыков прослеживания глазами за действиями рук 

1.3. развитие мелкой моторики рук 

1.4. развитие умения проведения прямой, кривой и изогнутой под разными углами 

линии от заданного начала к заданному концу между границами или по заданному 

образцу 

1.5. совершенствовать умение соединять точки вертикальными и горизонтальными 

линиями 

1.6. учить выполнять различные виды штриховок 

1.7. развитие умения рисовать фигуры и писать цифры по образцу 

2. Удерживание в поле зрения зрительного стимула 

 обучение умению удерживать в поле зрения стимул (знак, фигура) 

 развитие зрительной памяти 

 развитие глазомера и глазодвигательных функций 

 развитие умения ориентироваться в малом пространстве 

3. Активизация зрительных образов и сенсорных эталонов 

 научение узнавать предметы, предложенные для восприятия в различных 

модальностях (натуральные предметы, объемная модель, силуэтное, контурное 

изображение); научение видеть признаки опознания предметов в различных модальностях 

 совершенствование и уточнение предметных представлений 

 совершенствование навыков обследования предмета 

 формирование представлений о сенсорных эталонах 

 научение пользоваться сенсорными эталонами при анализе свойств и 

качеств предмета 

 развитие сенсорных операций как части обследовательских перцептивных 

действий. 

Длительность организованной деятельности с детьми с 4 до 6 лет - до 20-25 мин. 

 

1.3.Организация режима пребывания детей с нарушением зрения в 

образовательном учреждении. 

Особенности организации режима дня. 
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          Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее и гармоничное 

развитие детей с нарушением зрения, является правильный режим дня. 

          Для детей с нарушением зрения характерна неуравновешенность нервных 

процессов, которая проявляется либо в преобладании возбуждения, либо торможения. 

При правильной организации режима дня происходит уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения 

          Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются: 

1. Соответствие режима психофизиологическим особенностям детей с нарушением 

зрения. 

2. Четкое выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок). 

3. Чередование активной деятельности с отдыхом. 

4. Организация оздоровительных мероприятий (пребывание на воздухе, режим 

подвижности и т.д.). 

          Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в МБДОУ 

является система двигательной активности ребенка, предусматривающая преодоление 

гиподинамии у детей с нарушением зрения, обусловленная трудностями их зрительно-

двигательной ориентировки, включающая специальную организованную деятельность по 

ориентировке в пространстве, физкультурных минуток и зрительных гимнастик. 

          В режим дня для детей с нарушением зрения включаются дополнительные 

мероприятия: офтальмологическое лечение, корригирующая гимнастика, коррекционные 

упражнения. 

          Режим организовывается так, чтобы у детей не было перевозбуждения. В 

связи со зрительными нарушениями обращается серьезное внимание на организацию 

зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Для снятия 

мышечного утомления в процессе организованной деятельности по ФЭМП, ознакомлению 

с окружающим, развитию речи, аппликации, конструированию, рисованию проводятся 

физкульминутки на 7-9 минуте. 

          Зрительная гимнастика проводится через каждые 5 минут зрительной работы. 

          Индивидуальные коррекционные упражнения для развития зрения 

проводятся во время отведенное для игры. При этом педагог учитывает характер 

деятельности детей перед началом деятельности с ним, т.е. если дети до этого были мало 

подвижны, с ними проводятся различные игры и упражнения в движении, подвижные 

игры, где наряду с общепедагогическими задачами решаются вопросы коррекции и 

компенсации нарушенных зрительных и дыхательных функций. Если дети перед этим 

были очень подвижны, то им надо дать возможность успокоится. Воспитатель организует 

спокойные игры и деятельность с мозаикой, конструктором, разрезными картинками, 

нанизывание бус, штриховку, обводку и др. 

          В вечерние часы воспитатели работают по индивидуальным заданиям. 

Коррекционные упражнения проводятся индивидуально или с 2-3 детьми. Коррекционные 

упражнения направлены на тренировку зрения, формирование у детей достоверных 

представлений о предметах и явлениях, развитие зрительного внимания, памяти, 

способствуют развитию нарушенных двигательных функций. 

          Введение пропедевтических упражнений в режим дня способствует развитию 

двигательных навыков, преодолению двигательных нарушений. 

          В процессе сна детей воспитатель следит за позой детей. Детям с нарушением 

зрения разрешается спать на правом боку, иногда на левом, на спине, особенно строгий 

контроль за детьми после операции. В течение всего сна воспитатель находится в спальне. 

          Учитывая, что дети с нарушением зрения испытывают дефицит общения со 

взрослыми, максимально используются возможности проявления внимания, заботы, ласки 

к ребенку. 

          При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 
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• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

          Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

 

Коррекционно-педагогическая работа. 

1. специальная коррекционная работа по развитию зрительного восприятия, 

ритмике, социальной адаптации и пространственной ориентировке, коррекции речевых 

нарушений; 

2. организация коррекционных упражнений на различных видах 

организованной деятельности (по ФЭМП, лепке, рисованию, аппликации, развитию речи, 

физическому развитию, музыкальному воспитанию и др.), в играх, бытовой деятельности. 

 

Структура коррекционно-воспитательного блока. 

 

 развитие движений 

 создание развивающей среды 

 развитие социальных эмоций 

 ориентировка в микро и макро пространстве 

 расширение знаний о предметах и явлениях окружающего мира 

 развитие связной речи 

 психокоррекция во всех видах деятельности 

 расширение знаний о себе. 

 

 

 

1.4. Воспитательно – образовательная деятельность по региональному 

компоненту. 

 

          Специфика национально – культурных, демографических особенностей 

образовательного процесса представлена региональным компонентом Программы, 

который представлен научно – методическим пособием и сборником: «Региональная 

культура: художники, писатели, композиторы» Литвинова Р.М. 

          Основные цели и задачи регионального компонента Программы: 

- дать представления: о родном городе как части России; об улицах города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках 

архитектуры; 

- формировать представления о природе родного города. 

 

1.5.Программно-методическое обеспечение. 
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 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года 

(ФГОС) 

 Организация предметно развивающей среды Л. Г. Киреева. 

2014 г. 

 Здоровьесберегающая система доу. М. А. Павлова. М. В. 

Лысогорскя. 2014 г. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2014 

г. 

 Планирование и конспекты занятий по развитию речи в 

доу. Т. И. Подрезова, 2008 г. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Подрезова Т. И.  Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. 

Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений 

/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программы,  ЭМС Помараева И. А., В. А. Позина «Математика для 
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технологии и 

пособияпо 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

малышей» 2014 г. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО 

«Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя- М.: Просвещение, 

1980. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. 

 Н.Ф. Сорокиной «Театр, творчество, дети»;  

 Э.Г. Чуриловой «Методика организации театрализованной 

деятельности дошкольников»; 

 Г.С. Швайко «Изобразительная деятельность в детском 

саду». 

 

 

 

1.6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений 

детей. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса; 

- мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 
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Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 

осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и медицинским 

работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: умственных, 

коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с 

использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов программы 

осуществляется с использованием критериев, заложенных для каждой возрастной группы 

в реализуемой ДОУ примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

 

III. Организационный раздел. 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.) 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

          Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы детского сада: 10ч. 30мин.. Режим работы: с 7.15 до 17.45 

часов. 

          Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная корректировка режима в 

связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время 

с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки). 

          Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. 

          При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 
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• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

         Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средне - старшей 

группы и способствует их гармоничному развитию. 

 

Примерный режим дня (холодный период) 

Режим пребывания детей в средне- старшей группе 

МКДОУ ДС №8 «Малютка» г.Светлограда 

2021-2022 учебный год 

(холодный период) 

 

 

 

Режимные моменты                  Время 

Приём, коррекционная работа, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность,  

7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность   

1 (по подгруппам) 

9.00-9.45 

Физкультурная пауза, подвижные игры, хороводные 

игры  

9.45-9.55 

Организованная образовательная деятельность   

2(фронтально) 

9.55-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, совместная 

деятельность 

         15.35-16.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-17.45 

 

 

Примерный режим дня(тёплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

7.15 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 
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Подготовка к прогулке, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность (на 

участке) 

9.10 – 9.35 

Прогулка, воздушные и солнечные процедуры 9.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.00 – 15.15 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.15 -15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Совместная деятельность 15.50-16.45 

Вечерний круг 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-17.45 

 

3.2. Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

3.3. Примерный перечень 

Расписание организации и проведения 

занятий во второй младшей группе 

МКДОУ ДС №8 «Малютка» г.Светлограда 

 2021-2022 учебный год 

 

 

 1/3 неделя 2/4 неделя 

 

 

Кол – во в средней 

группе 

Кол – во в 

старшей 

группе 

 

Виды организованной деятельности 

  

Математическое развитие 2 2 

Ознакомление с предметным 

окружением  

0,25 0,25 

Ознакомление с природным миром 0,25 0,25 

Ознакомление с социальным миром 0,25 0,25 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ, ЗОЖ, ПДД) 

0,25 0,25 

Развитие речи.  1 2 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Ручной труд 

1 

0,25 

0,5 

0,25 

1 

0,25 

0,5 

0,25 

Физическая культура 3 3 

Музыка 2 2 

Общее количество 11 12 
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п
о
н

ед
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н
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к
 

1. Ознакомление с 

окружающим миром:9.00 - 

9.25 

 (с дефектологом) 

 

2. Музыкальное 

воспитание   9.35 - 10.00 

 

М/с ортоптисткас 08.00 

до 16.00 

1. Ознакомление с окружающим миром:9.00 - 

9.25 

 (с дефектологом) 

 

2. Музыкальное воспитание   9.35 - 10.00 

 

М/с ортоптистка   с 08.00 до 16.00 

 

 

в
то

р
н

и
к
 

1. Математика                              

9.00 - 9.20 

     9.25. – 9.50 

(с дефектологом) 

2. Физическое 

воспитание    10.00 – 10.25 

3. Развитие речи 

(старш.гр.) 15.40 – 16.05 

 

М/с ортоптистка   с 

08.00 до 16.00 

1. Математика                             9.00 – 9.20 

     9.25. – 9.50 

(с дефектологом) 

2. Физическое воспитание    10.00 – 10.25 

3. Развитие речи (старш.гр.) 15.40 – 16.05 

 

М/с ортоптистка   с 08.00 до 16.00 

ср
ед

а
 

1.Развитие речи                           

9.00 - 9.20 

    9.25. – 9.50 

(с дефектологом) 

2. Физическое 

воспитание    10.00 – 10.25 

 

М/с ортоптистка   с 

08.00 до 16.00 

1.Развитие речи                           9.00 - 9.20 

   9.25. – 9.50 

(с дефектологом) 

2. Физическое воспитание    10.00 – 10.25 

 

М/с ортоптистка   с 08.00 до 16.00 

ч
ет

в
ер

г 

1. Лепка                                       

9.00. – 9.20 

 9.25. – 9.50 

2. Музыкальное 

воспитание   10.00 - 10.25 

3. Рисование 

(старш.гр.)        15.40 – 16.05 

 

М/с ортоптисткас 08.00 

до 16.00 

1. Аппликация                             9.00 - 9.20 

       9.25. – 9.50 

2. Музыкальное воспитание 10.00 - 10.25 

3. Рисование (старш.гр.)        15.40 – 16.05 

 

М/с ортоптисткас   08.00 до 16.00 

п
я
тн

и
ц

а 

 

1. Рисование                        

9.00 - 9.20 

     9.25 – 9.50 

2. Физическое 

воспитание    10.00 – 10.25 

 

М/с ортоптистка   с 

08.00 до 16.00 

 

1. Рисование                                 9.00 - 9.20 

      9.25 – 9.50 

2. Физическое воспитание    10.00 – 10.25 

 

М/с ортоптистка   с 08.00 до 16.00 

 

Режим двигательной деятельности 

 

Формы Виды деятельности Количество и 
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работы длительность деятельности (в 

минутах) 

Физкульту

рные занятия  

а) в помещении 2 раза в неделю   25 мин 

б) на улице 1 раз в неделю   25 мин 

Физкульту

рно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) Утренняя гимнастика Ежедневно   10мин. 

б) Подвижные и 

спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 3 раза (утром, 

днём и вечером)   30мин 

в) Физкультминутки (в 

середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и содержания 

ООД 

Активный 

отдых 

а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц   20мин. 

б) Физкультурный 

праздник 

2 раза в год   45-50 мин 

в) День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

а) Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) Самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

          Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

         По действующему СанПиН (СП 2.4.1.3648-20) для детей средне - старшей 

группы планируют не более – 10 занятий в неделю для среднего возраста, 

продолжительностью не более –20 минут; 13 занятий в неделю для старшего возраста, 

продолжительностью не более –25 минут. 

         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей составляет:3 

ч. 20 мин. для среднего возраста; 5 ч. 25 мин. для старшего возраста.  

          В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку, зрительную минутку. 

          Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

          Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям и индивидуальную работу. 

 

Самостоятельная деятельность детей средне - старшей группы. 

 

Игра 

 

еже

дневно 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 
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 Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

 

еже

дневно 

 

Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное развитие 

(труд)  

Речевое развитие (чтение художественной 

литературы),  

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность) 

 

3.4. Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми  

и самостоятельной деятельности детей в средне - старшей группе. 

 

Образова

тельная 

область 

Первая половина дня Вторая 

половина дня 

Социаль

но – 

коммуникативн

ое 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная 

работа 

Эстетика быта 

Трудовые 

поручения 

Игры в уголке 

ряжений  

Работа в книжном 

уголке 

Общение 

младших и 

старших детей 

Сюжетно – 

ролевые игры 

Познават

ельное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художест

венно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная 

работа 

Физичес

кое развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

Гимнастика после 

сна 

Закаливание 
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игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Традиции МДОУ ДС № 8 «Малютка» 

Праздник 1 сентября  День знаний.   (Сентябрь) 

Основная цель:  

Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного 

отношения к школе. 

 

Месячник по ПДД  

Юные пешеходы.  Совместный познавательно-развлекательный праздник с 

представителями  ГИБДД  г.Светлограда  (Сентябрь) 

Основные цели: 

Привитие и дальнейшее знакомство воспитанников с работой представителей 

ГИБДД, закрепление основных умений и навыков безопасности на дороге. 

Праздник  « Осень золотая, осень урожайная»   (Октябрь) 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних 

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, 

злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы 

работы по формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им 

овощам и фруктам. 

 

Семейный досуг «День матери»   (Ноябрь) 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником  родных и любимых мам 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение кмама, женщинам; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в 

пении; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родными людьми, радовать их и 

доставлять удовольствие  
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Новогодний праздник.   (Декабрь) 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить 

на празднике. 

 

 Рождество   - народный праздник .   (Январь) 

Основные цели: 

- Воспитание любви и уважения к русскому народу; 

- Продолжать работу с детьми и родительской общественностью по 

ознакомлению с традициями русского  народа; 

- Продолжать развивать любознательность творческую музыкальность. 

 

Выступление детей на концерте посвященному «Дню Защитника Отечества»   

(Февраль) 

Основные цели: 

- Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в 

семье условий; способствующих формированию у детей интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

 

Выступление детей на концерте 

посвященному «Международному женскому дню 8-е Марта»   (Март) 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей 

женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в 

играх, от подарков мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам 

детского сада. 

 

Масленица.   (Март) 

Основная цель: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа; 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с 

детьми по развитию эстетического восприятия. 

-  

Всемирный день здоровья   (Апрель) 

Основная цель: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитиечерез решение следующих специфических  

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 
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– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

День Победы Встреча с ветеранами.   (Май) 

Основная цель: 

- Формирование у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду; 

- Восстановление утраченных связей между поколениями;  

- Формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении 

с боевыми традициями нашего народа; 

- Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у 

них сильные эмоции. 

 

День защиты детей.   (1 Июня) 

Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие. 

 

Выставки детских работ   (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей детей. 

 

Досуги.   (Ежемесячно) 

Основная цель: 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и 

исправления плохого настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным 

ценностям. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также площадки во 

дворе ДОУ и территории прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей среднего и старшего дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

средне – старшей группы и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- 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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

 

 

 

Поме

щение 

Вид деятельности, процесс Оснащение 
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Прие

мная 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационные уголки 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 

Груп

повая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 Спальная мебель 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

· Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр 

природы». 

· Зона средней интенсивности: «Центр конструирования»,«Лаборатория», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр ИЗО-деятельности».  

· Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры». 
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3.7. Материально-технические условия реализации Программы. 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 

 

№

П/

П 

Вид 

помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Коли

чество 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Павильон 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

2 

3 

10 

2 Игровая 

комната группы 

 

1 Шкаф для игрушек 

Шкаф для уголка природы 

Стол детский 

Стул детский 

Доска 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Стол раздаточный 

3 

1 

11 

23 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

1 

3 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Раковины для мытья рук 

3 

2 

4 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Скамейка 

Дорожка 

22 

1 

1 

5 Туалетная 

комната 

1 Унитазы 3 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
1. Краткая презентация Программы. 

 Рабочая программа составлена воспитателями коррекционной средне-

старшей группы «Звёздочки» Зинченко Н.Н. и Коржовой В.В. Рабочая образовательная 

программа (далее - Программа) разрабатывалась на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019) и «Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детейс 
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нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной.(2003г.)В соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидимические правила и нормативы СанПин( СП 2.4.3648-20), 

«Санитарно эптдемические требования к устройству,содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 01 января 2021г.; 

- Устав детского сада, утверждённый постановлением главы администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края № 576 от 23.04.2018 г, 

согласованный: распоряжением отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края № 15 от 

05.04.2018 г.; приказом начальника отдела образования администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края № 196 от 02.04.2018.; 

- Образовательная программа ДОУ. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Приоритетным направлением деятельности средне - старшей группы ДС №8 

«Малютка» по реализации Программы является:  

- коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии 

дошкольников с нарушением зрения; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования 

 

Цель реализации Программы – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО, 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности, забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка, а так же обеспечение обучения, воспитания и 

коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии у воспитанников с нарушением 

зрения, развитие сохранных анализаторов. 

 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- оптимизация педагогического процесса посредством внедрения проблемно – 

поисковых, познавательно – исследовательских технологий интеллектуального развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы. 

          Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно -

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

- индивидуализацию дошкольного образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

региона проживания и государства в целом; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. 

 

 

 

                                     Приложения. 
 


