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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Черлакский детский сад №7» Черлакского МР Омской области 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет Нищевой Н.В. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

4.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

7.Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 №08–140 

8. Устав МБДОУ «Черлакский детский сад №7». 

9. Программа «Омское Прииртышье» 

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет «Детство – 

Пресс». Под ред. Н.В. Нищевой. 

 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере необходимости. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 Цель программы. Построение системы коррекционно- развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 
Задачи программы, разработанные на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентированы на: 

 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность в ДОУ выстроена 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  
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Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учитывает многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. в основу легли основные 

концептуальные подходы и положения: 

- культурно-исторический подход. Ориентирует на развитие культуры ребенка, освоение и 

присвоение знаний, умений, ценностей и норм; 

- деятельностный подход: предполагает, что средством становления и развития 

субъектности ребенка является деятельности; 

- личностный подход, который позволяет обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, го неповторимой индивидуализации; 

- положение (Д.С.Лихачев, И.И.Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

 
Старший дошкольный возраст (5–6 лет). Ребенок 5–6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 

возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.                    7  



 

 
 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать 

и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространств (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7–10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5–6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности.  
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5–6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6–7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6–7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей.                                                                                                                                             9  



 

 
 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.  

Большую значимость для детей 6–7 лет приобретает общение между собой.  

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6–7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

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

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

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

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

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

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

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

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6–7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает 

больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6–7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений.                                                                                              10    



 

 
 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.                                                                                                                                   

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 

диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежпромежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики развития 

ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного образования: 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает  предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 



 

 
 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок 

без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений.  

 Познавательное развитие. Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные 

цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со 

всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; 

умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; 

умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства 

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, 

имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает 

игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

 Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, 

может оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для 

передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 



 

 
 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них 

реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 

участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; 

без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, 

может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)    

  Речевое развитие  Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

Познавательное развитие Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, 

плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление. Ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и 

неживой природы родного края, знает правила поведения в ней; проявляет 

любознательность,  задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, склонен наблюдать, экспериментировать; у ребенка сформированы 

элементарные практические навыки и умения в разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного края; в процессе общения с природными объектами 

природы родного края ребенок проявляет осознанно правильное отношение к ним. 

 Социально-коммуникативное развитие   Ребенок способен к принятию собственных 

решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, отражать в игре 

окружающую действительность. Инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 14 



 

 
 

у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. Обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. Умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с 

принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. Ребенок 

проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей; имеет представления об 

экономической и хозяйственной деятельности региона в сфере промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг; имеет представление о 

содержании деятельности людей определенной профессии, о результатах их труда, 

общественной и государственной значимости; различает оборудование, инструменты, 

технику, облегчающую труд людей; имеет представление о продукции, выпускаемой 

предприятиями Омской области, о том, для чего она нужна и где используется; проявляет 

уважение к труду людей, к результатам деятельности. У ребенка сформированы 

начальные знания и представления о мире социальных отношений (о себе, своей семье, об 

окружающих людях, взрослой трудовой деятельности, о людях, прославивших наш край); 

сформированы элементарные представления об окружающей действительности (объектах, 

явлениях), о местности , в которой живет ребенок, об областном центре, об истории 

возникновения и развития своего поселка, о государственных символах поселка, города, 

региона (герб, гимн, флаг); 

Художественно-эстетическое развитие Ребенок проявляет интерес , инициативу к 

восприятию бытовой, театральной, художественной культуры Омской области; обладает 

представлениями о бытовой, театральной, художественной, физической культуре Омской 

области; знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 

понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, в 

художественных образах, внутреннее состояние, сопереживает им; дает эстетическую 

оценку произведениям музейного искусства, театральному спектаклю; обладает 

установкой положительного отношения к бытовой, театральной, художественной 

культуре, к людям творческого труда, к спортсменам. 

 Физическое развитиеУ ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями  о  себе,  о природном  и 

социальном  мире,  в котором он живёт; Знаком  с произведениями детской  литературы, 

обладает элементарными представлениями  из области  живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребёнок  способен  к принятию собственных решений,  

опираясь на  свои  знания  и умения  в  различных видах  
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1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет).  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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1.6. Социальный портрет группы 

 

Логопедическую группу МБДОУ «Черлакский детский сад№7» посещают: 

 

Всего 

детей: 

 

 

5-

6лет. 

 

 

6-

7лет. 

Группа 

здоровья 

I  II III ОНР1 ОНР2 ОНР3         ОНР3 

(дизартрия) 

        

ЗПР, 

СНР 

 

 

 

  15 

  8    10 2 9 3   -   2 5 3  5                       

м д м д   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 3 6 3 

 

 

Состав семей по количеству детей. 

Количество детей Количество 

семей: 

всего 15 

4 ребёнка  2семей 

3 ребёнка  5семей 

2 ребёнка  7семей 

1 ребёнок 1опекаемый 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

высшее Среднепофессиональное Среднее   Неполное 

среднее 

6 14 1  

 

 

 Календарно – тематический план основан на комплексно тематическом 

планировании. (смотреть приложение) 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

месяц    неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1неделя «Наш детский сад» 

Сентябрь 2неделя «Игры и игрушки» 

Сентябрь 3неделя «Красота вокруг нас» 

Сентябрь 4неделя «Волшебники детского сада» 

   

Октябрь 1неделя «Осень в гости просим. Признаки осени, месяцы, деревья осенью»  

Октябрь 2неделя «Природа родного края или как мы следы осени искали» 

Октябрь 3неделя «ЗОЖ – овощи, фрукты» 



 

 
 

Октябрь 4неделя «Труд людей осенью» 

   

Ноябрь 1неделя «Родная страна, мой край, поселок» 

Ноябрь 2неделя «Одежда, обувь, национальные костюмы» 

Ноябрь 3неделя «Домашние животные и их содержание» 

Ноябрь 4неделя «Мама милая моя» 

Ноябрь 5неделя «Наши пернатые друзья. Зимующие птицы» 

   

Декабрь 1неделя «Здравствуй, Зимушка Зима. Признаки зимы, месяцы» 

Декабрь 2неделя «Мир предметов. посуда» 

Декабрь 3неделя «Дикие животные зимой. Жалобная книга природы» 

Декабрь 4неделя «Мы встречаем Новый Год» 

   

Январь 2неделя «Весело играем, зиму привечаем. Зимние забавы» 

Январь 3неделя «Веселое путешествие. Грузовой транспорт» 

Январь 4неделя «Неделя познания, мебель, части мебели» 

   

Февраль 1неделя «Культура и искусство театр. профессии» 

Февраль 2неделя «Путешествие по странам и континентам» 

Февраль 3неделя «Защитники Отечества» 

Февраль 4неделя «Семья» 

   

Март 1неделя «Весна, месяцы, приметы весны» праздник 8марта 

Март 2неделя «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

Март 3неделя «Книжкина неделя» 

Март 4неделя «Комнатные растения» 

   

Апрель 1неделя «Грачи прилетели. Весенние работы на селе» 

Апрель 2неделя «Космические просторы» 

Апрель 3неделя «Обитатели морей и океанов» 

Апрель 4неделя «Животные жарких стран, повадки, детеныши». 

   

Май 1неделя «Мы помним, мы гордимся. День Победы» 

Май 2неделя «Дорожная азбука» 

Май 3неделя «Поздняя весна. Перелетные птицы» 

Май 4неделя «Лето. Цветы на лугу» 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

        Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, 

для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в 

своем объектном, ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе 

программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, 

освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 

творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность. Создаются условия для 

эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 

ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный 

опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

В данном разделе осуществляется описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Для  организации образовательной деятельности используются   такие вариативные 

формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, и развития в пяти образовательных областях учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы организации детской деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно – ролевая игра 

как ведущая игра, игры с правилами 

и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)   

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Формирование первичных ценностных представлений 

Эмоции 

 (старшая группа). Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека.  
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Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

(подготовительная группа). Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 

богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 

способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций 

в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
«Взаимоотношения и сотрудничество».  

(старшая группа). Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 
(подготовительная группа). Представления о нравственных качествах людей, их 
проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 
ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 
поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 
дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой 
семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 
особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 
определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать 
свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 
дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и 
приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 
очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 
регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 
на других детей, проявлять настойчивость. Представление о том, что шестилетки - 
самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 
заботятся о малы- шах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

(старшая группа). Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 

если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 

правил культуры поведения и общения. 

(подготовительная группа). Дальнейшее освоение правил культуры общения со 

взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Конкретные формы проявления 



 

 
 

уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 
Семья.  

(старшая группа) Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий 

членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 (подготовительная группа). Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в 

семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 
Школа  
(подготовительная группа). Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. 
 (старшая группа) Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда 
в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют 
продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 
деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном 
обеспечении семьи, ее бюджете. 
(подготовительная группа) Знания о многообразии профессий в современном мире, о 
содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 
процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 
представителей разных профессий (пожарные, военные - люди смелые и отважные, они 
должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 
формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и 
возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение 
к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд». 
(старшая группа) Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 
процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 
застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 
Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 
помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 
прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 
чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку 



 

 
 

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 
когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 
действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи 

и уборке квартиры). 
(подготовительная группа). Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании 
и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 
культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 
наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 
трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 
планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 
совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами 
(иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 
ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 
постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 
результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 
месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения                 в быту, социуме, природе 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
(старшая группа) Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 
опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 
переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 
последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 
правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 
светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 
незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения 
родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 
родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
(подготовительная группа). Обогащение и закрепление правил и способов безопасного 
поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 
обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной 
помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила 
безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 
спортивных развлечений. 

Игровая деятельность 

 
Сюжетно-ролевые игры 

(старшая группа) Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 
является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете 
реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 
коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 
гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 
нескольких дней. 



 

 
 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 
воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 
предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-
ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 
подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 
придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 
записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение 
способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 
воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во 
время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли 
до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 
инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 
способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 
выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с 
небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 
использованием разнообразных способов (считалки жребий, договор по желанию), 
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 
использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 
коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 
создания игровой обстановки. 

(подготовительная группа). Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 
гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра 
телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 
перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 
принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 
может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 
течение нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 
сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 
(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. 
Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 
придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 
развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 
воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль - он плывет к 
замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета - «как будто». 
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 
детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 
для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей 
конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 
новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 
школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в 
согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 
(считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии 
сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей совместно с 
партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 
вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 
интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 
интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 

 



 

 
 

игра-фантазирование 
(старшая группа) Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-
фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных 
фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений 
(новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 
Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 
рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 
обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 
создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 
имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 
события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 
движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 
персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 
подборе необходимых игрушек и предметов- заместителей, оформлении игрового поля 
(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 
полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 
игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 
воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 
сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 
согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 
 
(подготовительная группа) Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 
содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 
режиссерских играх, управление 1- 2-мя игрушками, согласование действий с действиями 
сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 
передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 
использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 
режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 
согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета. 
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 
игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, 
дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 
проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала 
при помощи продуктивной деятельности. 
театрализация 
(старшая группа) В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 
определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 
обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными 
шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 
другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в 
игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты В играх-
имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 
игровые образы, имитировать характерные движения, пере- давать в мимике и жестах 
различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 
мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском). В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 
передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 
передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 



 

 
 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 
звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 
Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 
соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 
маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 
(подготовительная группа). В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно 
дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую 
обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными 
шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 
другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в 
игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты В играх-
имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 
игровые образы, имитировать характерные движения, пере- давать в мимике и жестах 
различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 
мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 
стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 
тоненьким голоском). В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 
передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 
передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 
бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 
звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 
Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 
соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 
маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 
помощью различных фильтров - б у м аг и , марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 
воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 
«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения 
воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 
раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 
замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 
залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 
пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью 
разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 
веселый). «Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 
горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 
«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а 
на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 
«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, 
коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 
разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 
друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 
«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 
разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 
средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 
рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 
накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской - проступит восковой узор). 



 

 
 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 
магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются какие - нет; проверка 
подъемной силы магнита; какие предметы магнит понимает, какие - нет; через какие 
преграды может действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 
«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 
экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 
человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы - 
колечки, мячики, фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 
увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 
материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 
(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 
«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 
накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 
цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» 
(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 
тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 
отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, 
моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 
молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу 
и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 
положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 
изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой 
разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 
пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 
лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические игры1. Игры с готовым содержанием и правилами 

(старшая группа) Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 
существенных признаков (живое - неживое; реальное - т фантастическое; домашние 
животные - дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам 
(«Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10–12 частей). 
Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 
(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-
проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. 
Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“„нет“ не 
говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 
лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 
правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 
игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 
Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 
Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 
Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 
нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 
придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 
новых игровых действий. 
 
(подготовительная группа) Игры на составление целого из частей, от 10–12 частей и 
более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 
Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов 
и объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - 



 

 
 

фантастическое; домашние животные - дикие животные), на разбиение совокупности 
объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 
размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение 
предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 
«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры 
на установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: 
«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого 
к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 
«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание 
предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и 
узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, 
связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 
моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три 
кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 
«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 
действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер», 
«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры 
(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 
действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное принятие 
игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 
правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 
результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 
действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 
ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 
согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать 
свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. 
Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 
развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в 
знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых 
игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание 
по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых 
картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков 
— препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 
названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 
приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 
поддержание порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.                                       28 



 

 
 

Формы организации детской деятельности по познавательно-исследовательской 

деятельности 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

Деятельность - 

Познавательно – 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними) 

Формы организации детской образовательной  

деятельности   в том числе и в режимных моментах 

 Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 
 

Развитие сенсорной культуры 
(старшая группа) Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 
(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3–5 тонов цвета 
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 
оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 
частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование 
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в 
форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять 
сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 
предметы, выделять 3–5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 
разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 
длительности; звуки родного языка). 
 
(подготовительная группа) Различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов; 5 - 7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 
по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 
взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 
фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4–6 основаниям с выделением сходства 
и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
(старшая группа) Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 
пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 
умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 
окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 
поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 
назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 
 
(подготовительная группа) Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия 



 

 
 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий 
взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, 
обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 
слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 
о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 
организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 
 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
многообразии стран и народов мира 

(старшая группа) Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного 
города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 
назначении некоторых общественных учреждений города (села) - магазинов, поликлиники, 
больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 
учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 
столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 
основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 
России. Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 
Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги 
и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди 
из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
 
(подготовительная группа) Освоение представлений о родном городе - его гербе, 
названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 
Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города 
и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о 
родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 
особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 
страны и общества, первым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 
песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания 
участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 
и города. Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии 
стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 
хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 
Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
(старшая группа) Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение 
признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 
причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным 



 

 
 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 
сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 
(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. 
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 
неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 
животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 
представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на Севере (особенности климата, особенности приспособления растений и 
животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития 
хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и 
повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных 
сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 
установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они 
создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 
грибы и т. д.). Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 
познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил 
поведения в природе. 
(подготовительная группа) Наблюдение как способ познания многообразия природного 
мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 
индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 
светилах. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 
неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 
использованием разных способов проверки предположений, формулирование 
результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния 
растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 
животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и 
развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой 
природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, 
питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление 
представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля 
и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 
животных, людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 
бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 
заповедники). Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 
оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 
природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 
право на жизнь). Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, 
составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 



 

 
 

 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
(старшая группа) Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 
на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как.; 
столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 
целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 
пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 
пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками 
разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 
уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 
чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости 
между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 
пространственные и временные зависимости. 
 
(подготовительная группа) Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 
количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия 
форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, 
так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к 
их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 
состава чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 
устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 
(в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитии в соответствии с ФГОС ДО 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. 

 

Формы организации детской деятельности по речевому развитию 

 

Речевое развитие Речевая (зкр, грамматический строй, 

словарная работа, связная речь) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 
Владение речью как средством общения и культуры 
(старшая группа) Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого 
этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 
участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого 
общения                                                                                                                                               32 



 

 
 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 
(подготовительная группа) Освоение умений коллективного речевого взаимодействия 
при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 
дать отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных формул 
эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 
видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях 
прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 
тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 
хорошего, удачи тебе!»). Использование правил этикета в новых ситуациях: кто 
здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 
нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 
препятствие. Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 
представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи 

(старшая группа) Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 
частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 
речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного 
рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из 
личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 
повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 
завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 
только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 
«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 
масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 
(подготовительная группа) Освоение умений пересказа литературных произведений по 
ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание 
авторских средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной 
речи, умение замечать в рассказах сверстников. Умение в описательных рассказах 
передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 
выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 
средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из 
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 
повествования; описания и рассуждения). Различение литературных жанров: сказка, 
рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Соблюдение в повествовании основных 
характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 



 

 
 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 
объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. Умение образовывать 
сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 
 
 
Развитие речевого творчества 
(старшая группа) Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 
разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 
рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 
доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- доказательства при 
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 
 
(подготовительная группа) Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные 
виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 
рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование 
личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 
внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 
замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять 
их. 

Обогащение активного словаря 
(старшая группа) Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 
работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики 
человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 
состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории 
(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, 
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 
других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить 
в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 
сочинении загадок, сказок, рассказов. 
 
(подготовительная группа) Освоение умений: подбирать точные слова для выражения 
мысли; выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 
основе выявленных признаков: посуда - кухонная, столовая, чай- ная; одежда, обувь - 
зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 
воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать 
средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 
использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
(старшая группа) Освоение чистого произношения звуков; упражнение в чистом 
звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 
анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 
изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 
 

(подготовительная группа) Автоматизация и дифференциация сложных для 
произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 



 

 
 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте 
(старшая группа) Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 
«согласный звук»; звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, 
трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простыхтрезвуковых слов: 
интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 
твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 
предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 
предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 
мелкие мозаики. 
 
(подготовительная группа) Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 
пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 
определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, 
согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 
гласного звука в слове. Освоение умений: определять количество и последовательность 
слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации 
на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов 
и решения ребусов. 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 
(старшая группа) Восприятие классических и современных поэтических произведений 
(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) 
и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 
рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

(подготовительная группа) Представления о некоторых особенностях литературных 

жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие в соответствии с ФГОС ДО 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.). 

Формы организации детской деятельности по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников   
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерская по изготовлению  

продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально – 

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование из 

разного материала 

троительного материала, 

конструкторов, модулей, 

бумаги, природного 

материала и др.) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Изобразительное искусство 

Декоративно-прикладное искусство 

(старшая группа) Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 
(подготовительная группа) Декоративно-прикладное искусство разных видов на 
примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 
особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 
отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность 
народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство. 
 
Графика 
(старшая группа) Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 
сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 
иллюстрации. Художники - анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
(подготовительная группа) Виды и особенности средств выразительности. Специфики 
труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 
Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой»  книги. 
 

Живопись 
(старшая группа) Представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 
жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 
выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 
(подготовительная группа) Жанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 



 

 
 

ознакомительном уровне). 

 

 

Скульптура 

(старшая группа) Искусство создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его 

обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

(подготовительная группа) Виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

 

Архитектура 
(старшая группа) Сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). 
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. 
Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 
региона.Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 
формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного 
края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду.  
 
(подготовительная группа) Особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 
в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального 
образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 
художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 
сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 
суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 
средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 
творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание начальных 
ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие 
и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 
интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 
деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 

Изобразительно-выразительные умения 
(старшая группа) Продолжение развития умений выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 



 

 
 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 
приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 
Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 
многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 
предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 
натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; 
при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном 
изображении передавать отношения между объектами, используя все средства 
выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 
планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 
обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, 
симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 
предметные изображения и геометрические основы. 

(подготовительная группа) Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски 

с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие 

форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близ- ком, среднем и дальнем 

планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированые образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов. 

Рисование 
(старшая группа) Применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 
размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).Умения создавать 
новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 
разбелениния, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 
кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы 
с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 
техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 
способов рисования кистью. 
(подготовительная группа) Применение разнообразных изобразительных материалов и 
инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 
техник. 
Аппликация 

(старшая группа) Использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 
(подготовительная группа) Самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 



 

 
 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной 
аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 
создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 
Лепка 
(старшая группа) Использование разнообразных и дополнительных материалов для 
декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 
 
(подготовительная группа). Самостоятельное создание объемных и рельефных 
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккуратные и качественные работы 
 
Конструирование 
(старшая группа) Из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 
части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 
опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 
создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование 
из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 
Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 
Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: 
умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 
использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций для 
оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 
пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно 
пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 
умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 
изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 
подарок значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в 
процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 
оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 
деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
 (подготовительная группа). Из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 
некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 
заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 
игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 
инструментов; создание интересных образов в технике оригами. Освоение и 
применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 
Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 
умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 



 

 
 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 
создаваемому образу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в 
достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату; 
желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов 

(старшая группа) Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 

отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

(подготовительная группа). Проявление устойчивого стремления к постоянному общению 

с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного чтения 

(старшая группа) Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разно образных 
проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 
стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 
отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 
 (подготовительная группа). Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

(старшая группа) Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

 (подготовительная группа). Освоение способов выражения своего отношения к 

произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 



 

 
 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным 

текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых 

особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

     Музыка 
 (старшая группа) Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И. С. 
Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-
Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, 
о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 
жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 
выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 
выражается средствами музыкальной выразительности. 
 (подготовительная группа). Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 
Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 
и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 
музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 
музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 
благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие в соответствии с ФГОСДО 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 на- носящем 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.). 

 

Формы организации детской деятельности по физическому развитию детей 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения. 

(старшая группа) Порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

(подготовительная группа) Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками 
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Общеразвивающие упражнения 

(старшая группа) Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

(подготовительная группа) Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения 

(старшая группа) Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега -  

отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3–4 раза), 20–30 м (2–3 р аза ), челночный бег 

3×10 м в медленном темпе (1,5 -2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м. Прыжки через 

5–6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, 

кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15–20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80–90 см), в высоту (30–40 см) с разбега 

6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя рука ми из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4–6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 

раз подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание вдаль (5–9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. 

(подготовительная группа) Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; в 

прыжках - группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 



 

 
 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия - 

высотой 10–15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движе ния и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2- 3-х минут. Пробегать 2–4 отрезка по 100–

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3–4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 

прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево; сериями по 30–40 

прыжков 3–4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5–6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6–8  набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170–180  см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; 

по канату (шесту) способом «в три приема». 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 

(старшая группа) Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с 
кона (5–6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 
ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 
игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном 



 

 
 

направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в 
заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 
стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 
на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 
двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 
 

(подготовительная группа) Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Подвижные игры 

(старшая группа) Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на 

развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. 

Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. 

(подготовительная группа). Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни овладение его 
элементарными нормами и правилами 

 
(старшая группа) Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 
(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 
вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 
посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
 (подготовительная группа) Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 

жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 



 

 
 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

 

2.2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса ДОО – (не более 

40%) 

В образовательной организации  используется вариативная образовательная программа 

дошкольного образования  «Омское Прииртышье» для детей 3-7 лет,   авторы-составители 

Борцова Л.В, Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др. Программа входит в 

целостный интегрированный учебно-методический комплекс «Омское Прииртышье» и 

состоит из 5  разделов: “Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья”, “, 

Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья”, Введение в 

мир труда и экономики Омского Прииртышья”, Введение в мир культуры Омского 

Прииртышья”, Введение в мир литературы Омского Прииртышья”. Программа 

направлена на развитие   личности ребенка посредсвом приобщения его к традициям, 

культуре, экономике и природе родного края. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способностей 

детей в разных видах деятельности и охватывает: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Цель программы: развитие у детей социально-личностной культуры средствами 

приобщения их к культурному  наследию Омского Прииртышья, знакомства с жизнью и 

бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Региональный компонент предусматривает реализацию следующих задач: 

Формирование первоначальных представлений ребенка о мире родной природы, о мире 

социальных отношений; 

Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного края, умений ориентироваться в социальной 

действительности; 

Воспитывать ценностно-смысловое отношение к родному краю, его истории и людям, 

проживающим на его территории. 

Принципы Программы «Омское Прииртышье»: 

соответствует принципу разностороннего образования, целью, которого является развитие 

ребёнка; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

построена с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

предусматривает решение задач в совместной партнёрской деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей, как вовремя НОД, так и при проведении 

режимных моментов. 

 

Структура программы «Омское Прииртышье» 

 

Содержание разделов представлено содержательными линиями, в которых 

представлены цели, задачи, описание содержания, требования к результатам обучения и 

методические рекомендации.                                                                                                    45 



 

 
 

 
Раздел программы цель задачи Содержательная линия 

«Введение в мир 

культуры Омского 

Прииртышья»  

направлена на 

знакомство детей 

дошкольного возраста 

с культурой родного 

края, её спецификой и 

самобытностью. 

 

Приобщение 

дошкольников к 

художественной, 

театральной, 

музейной, спортивной 

жизни Омского 

Прииртышья; 

формирование 

потребности в 

ознакомлении и 

бережного отношения 

к культурному 

наследию региона. 

1.Формирование интереса к 

культуре и спортивным 

достижениям родного края. 

 

2.Освоение знаний о бытовой, 

театральной, музыкальной, 

художественной, физической 

культуре Омского региона. 

 

3.Развитие художественно – 

творческой, игровой 

деятельности посредством 

приобщения к культуре Омского 

Прииртышья 

 

- Театр, музеи и 

изобразительное искусство 

Омского Прииртышья. 

 

-Быт и прикладное 

творчество Омского 

Прииртышья 

 

-Спортивные традиции и 

достижения Омского 

Прииртышья. 

 

«Введение в мир 

истории и 

общественных 

отношений Омского 

Прииртышья» 

направлена на 

формирование у 

воспитанников 

представлений о мире 

человеческих 

отношений; о 

социальной 

действительности, о 

родном крае, его 

прошлом и настоящем. 

 

Формирование основ 

гуманного отношения 

к людям, интереса и 

ценностно – 

смыслового 

отношения к своей 

малой родине 

(Омскому 

Прииртышью), её 

прошлому и 

настоящему, к 

явлениям и объектам 

окружающей 

действительности. 

 

1.Способствовать формированию 

элементарных представлений о 

мире социальных отношений. 

2.Содействовать формированию 

элементарных представлений об 

историческом развитии Омского 

Прииртышья. 

3.Развивать умения, 

позволяющие ориентироваться в 

социальной действительности, 

самостоятельно познавать её в 

разных видах детской 

деятельности, используя способы 

познания. 

4.Воспитывать ценностно – 

смысловое отношение к родному 

краю, его истории и людям, 

проживающим на его 

территории. 

- Мир людей.  

 

-Мир окружающей 

действительности. 

 

«Введение в мир 

природы и экология 

Омского 

Прииртышья» 

направлена на 

формирование у 

воспитанников 

представлений о том, 

что: природа 

самоценна, каждое 

существо выполняет 

свою функцию, в том 

числе и человек; все 

компоненты природы 

взаимосвязаны; 

состояние природы 

зависит от 

деятельности 

человека, от его 

отношения к ней. 

Формирование 

целостного 

представления о 

природе родного края 

и воспитание начал 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста. 

 

1.Формировать у дошкольников 

представления о природе 

родного края. 

2.Формировать у детей 

практические навыки и умения в 

разнообразной деятельности по 

отношению к природе родного 

края. 

3.Воспитывать у дошкольников 

осознанно правильное 

отношение к природе родного 

края. 

4.Выбор объектов природы, 

указанных в программе, 

произведен в соответствии с 

принципами экологического 

образования детей дошкольного 

возраста, а также с учетом 

особенностей познавательного 

развития. 

- Географические 

особенности Омского 

Прииртышья. 

 

-Биологическое 

разнообразие.  

 

-Охрана природы. 

http://dsroz.omr.obr55.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%8C%D0%B5/


 

 
 

 

«Введение в мир 

труда и экономики 

Омского 

Прииртышья» 

Направлена на 

ознакомление с 

трудовой 

деятельностью 

взрослых своего 

региона в сферах 

промышленности, 

транспорта, сельского 

хозяйства и др.  

Формирование 

интереса к труду 

взрослых через 

первоначальное 

ознакомление с 

экономикой Омской 

области. 

 

1.Познакомить с крупными 

промышленными и 

сельскохозяйственными 

предприятиями Омской области. 

2.Формировать представления об 

экономической и хозяйственной 

деятельности региона в сфере 

промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, 

транспорта. 

3.Формировать представление о 

содержании деятельности людей 

некоторых профессий, о 

социальной значимости труда 

людей. 

4.Расширять знания о 

механизмах, оборудовании, 

инструментах, облегчающих 

труд людей. 

5.Знакомить детей с продукцией, 

выпускаемой предприятиями 

Омской области, формировать 

представление о том, для чего 

она нужна и где используется. 

6.Продолжать развивать интерес 

к профессиям родителей и 

людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области. 

7.Воспитывать уважение к 

трудящемуся человеку, 

бережного отношения к 

результатам его труда. 

- Семейная экономика. 

 

 - Экономика Омского 

региона. 

 

«Введение в мир 

литературы Омского 

Прииртышья» 

Направлена на 

формирование у детей 

ценностного 

представления о 

литературе Омского 

Прииртышья, 

поддержание интереса 

и стремления к 

знакомству с новыми 

современными 

произведениями 

Омских писателей и 

поэтов. 

 

1.  

Формирование 

ценностного 

представления о 

литературе Омского 

Прииртышья, 

поддержание интереса 

и стремления к 

знакомству с новыми 

современными 

произведениями 

Омских писателей и 

поэтов, использование 

литературного опыта в 

развитии творческой 

речевой деятельности 

дошкольников.   

 

1.Формировать интерес и 

потребность в чтении книг через 

ознакомление с произведениями 

писателей и поэтов региона. 

2.Формировать целостную 

картингу мира, в том числе 

первичные ценностные 

представления о творчестве 

писателей и поэтов Омского 

Прииртышья. 

3.Формировать представление о 

содержании деятельности людей 

некоторых профессий, о 

социальной значимости труда 

людей. 

4.Обогащать жизненный опыт 

дошкольников лучшими 

образцами художественной 

литературы Омского 

Прииртышья. 

5.Развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

6.Развивать творческую речевую 

- Фольклор Омского 

Прииртышья. 

 

-  Поэты и прозаики 

Омского Прииртышья. 

 



 

 
 

деятельность при создании 

собственных рассказов, сказок, 

стихов, загадок. 

7.Воспитывать уважение к 

трудящемуся человеку, 

бережного отношения к 

результатам его труда. 

 

Принципы реализации краеведческого воспитания 

- принцип от простого к сложному, от близкого к далекому.  

- принципу развивающего образования, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач; 

 - принцип интеграции образовательных областей и интеграции различных видов детской 

деятельности. 

 

Формы работы: 

 наблюдения, коллекционирование, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

реализация проектов, моделирование, игры с правилами, походы, встречи с интересными 

людьми, просмотр видеоматериалов, составление и рассматривание альбомов, беседы, 

разгадывание кроссвордов, развлечения, работа в тетрадях. 

Формы и методы формирования краеведческих представлений интегрируется со всеми 

образовательными направлениями основной образовательной программы ДОУ. 

 

2.3.  Годовое тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

месяц название цель Итоговое дело 

Сентябрь Наш 

любимый 

детский сад 

Формирование ценностного представления о своем 

детском саде. 

Концерт для 

сотрудников 

детского сада 

Октябрь Осень, осень, 

в гости 

просим. 

Формирование представлений о сезонных  

 изменениях в природе осенью, развитие 

эмоциональных и эстетических представлений 

через приобщение к произведениям литературы, 

музыки, живописи, спорту. 

Осенние 

развлечения 

Ноябрь Пусть всегда 

светит 

солнце, пусть 

всегда буду я. 

Формирование представлений о людях, родных и 

близких, России, как многонациональной, но 

единой стране. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей, к их культуре, 

традициям. 

Акция подари 

другому радость. 

Декабрь Мы встречаем 

Новый год 
Формирование представлений о традициях и 

праздновании Нового года. 
Новогодние 

утренники. 

Январь Матушка 

Зима 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе зимой, обогащение опыта 

сотрудничества в совместной игровой и трудовой 

деятельности. 

Проект «Снежный 

городок 

Февраль Жить -Родине 

служить 

Формирование представлений о Родине, о близких 

родных людях, о многообразии народов родного 

края, о защитниках отечества. 

Праздник «День 

защитников 

отечества». 

Март Каковы 

труды, 

таковы 

плоды… 

Формирование представлений о труде человека и 

результатах его труда, уважительного отношения к 

женщине и ее социальной роли. Воспитание 

заботливого отношения ко взрослым и 

Музыкально-

литературная 

гостиная.       48 



 

 
 

сверстникам. 

Апрель Весна идет, 

весне дорогу. 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе весной, о земле как планете, 

о ее растительном и животном мире 

Весенний 

калейдоскоп. 

Май Человек без 

семьи, что 

дерево без 

корней. 

Формирование ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, социальных ролях и 

семейных взаимоотношениях. 

Семейный 

трудовой десант 

(благоустройство 

участков, групп, и 

т.д). 

Летний 

период 

Планета 

детства. 

Формирование представлений о детях, как особой 

правовой категории членов общества, которых 

защищают взрослые люди. Обобщить 

представления о лете, как о времени года, его 

характерных особенностях. 

Летняя мозаика. 

 

 

 

2.4. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества:  

− социально-коммуникативное развитие;   

− познавательное развитие;  

− речевое развитие; 

 − художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие. 

 

 Патриотическое направление воспитания. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. Патриотическое направление воспитания 

строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  
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Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

−  

Социальное направление воспитания. 

  Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  



 

 
 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

−  создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 Познавательное направление воспитания. 

  Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию;  

− различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  



 

 
 

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

−   введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

− формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

− формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

 Трудовое направление воспитания. 

  Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  



 

 
 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

  Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

−  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

−  умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  



 

 
 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.5.  Реализация коррекционной работы в логопедической группе. 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей  к  коррекционно-развивающей  

работе  через  систему  методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, как лучше 

организовать совместную игровую деятельность сребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома.  Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы  на  многие  вопросы  с помощью  

взрослого.  Так, родители смогут предложить ребенку поиграть  в  различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, а также выполнят игровые упражнения, 

направленные на развитие лексико-грамматических категорий, фонематического слуха, 

помогут научиться    составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  ребенком 

предложенные  задания,  наблюдая,  рассматривая,  играя,  взрослые  разовьют  его  речь, 

зрительное  и  слуховое  внимание,  память  и  мышление,  что  станет  залогом  

успешного обучения  ребенка  в  школе. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского  сада  лексическими  темами  и  требованиями  программы, а также 

индивидуальными потребностями ребенка.  

С родителями проводятся тематические консультации, на которых раскрываются 

вопросы речевого и неречевого развития детей.  Темы консультаций  отражаются  в  

календарном  плане. Для родителей проводятся индивидуальные  беседыипрактикумы 

по обучению  приемам  логопедической  помощи детям  в  домашних  условиях.  На  

практикумах  логопед  знакомит  родителей  с основными  приемами  постановки  звуков 

и их автоматизации,  с  артикуляционными  упражнениями, которые необходимо 

выполнять с ребенком, разъясняет, как выполнять те или иные рекомендации.  

Специально  для  родителей  детей,  посещающих  логопедические  группы,  разработана 

серия консультаций для  информационного стенда  «Уголок логопеда», а также для 

стенда «Уголок красивой речи» разработана серия логопедических газет, в которых 

отражена информация по изучаемым лексическим темам. Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком. 

Групповые родительские собрания, проводимые в логопедической группе, отличаются 

некоторыми особенностями.  На первом собрании учитель-логопед знакомит родителей с  

особенностями работы  логопедической  группы,    с результатами обследования детей, с 

характеристикой речи детей  и планом работы на год.  
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На последующих собраниях учитель-логопед подводит итоги коррекционной работы за 

полугодия, намечает пути дальнейшего коррекционного обучения и дает рекомендации на 

летний период.    

 

Взаимодействие с участниками коррекционно-развивающего процесса. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, а общеобразовательное — подчиненным.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во много 

зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и  других  специалистов.  Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Прежде 

всего, требуется преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие    воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это 

совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во  

всех образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  

коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  

пространства  в  групповом помещении; взаимопосещение образовательной деятельности; 

совместное  осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в  начале  каждого  месяца  логопед  указывает  лексические  темы  на  

месяц,  примерный лексикон  по  каждой  изучаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  

коррекционной  работы; перечисляет  фамилии  детей,  коррекции  развития  которых  

воспитатели  в  данный  отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

индивидуальная работа;  

рекомендации по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для тесной совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной  

речи,  упражнения  по  закреплению  или  дифференциации  поставленных  звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения  и  закрепления  материала,  отработанного  с  детьми  

логопедом.  Обычно планируется  2—3  пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно  

должны  быть  выдержаны  в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток,  но  в  некоторых  случаях  и  предоставляет  

материалы  и  пособия  для  их проведения. 

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика служат  для  развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной  

деятельности,  подвижных игр  на  прогулке  или  в  свободное  время  во  второй  

половине  дня.  Они  тоже  обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  

Прежде   



 

 
 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

Создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей 

успешной коррекции нарушений психофизического развития воспитанников; 

Совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования, 

раскрывающего целостную картину психического, речевого и физического развития 

ребёнка; 

Построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые помогают 

ребёнку овладеть средствами и способами получения элементарных знаний ( игра, труд, 

общение и т.д.); 

Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция образовательных областей 

между собой; 

Формирование правильного произношения, навыка связной речи; 

Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий. 

Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 
Задачи коррекционной деятельности логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом, воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 



 

 
 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

Модель организации коррекционно-развивающего процесса. 

Первый этап: Исходно-диагностический. 

Задачи этапа: 

Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и  

педагогической документации ребенка. 

Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребенка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

Определение структуры речевого дефекта каждого ребенка, задач коррекционной работы. 

Заполнение речевых карт. 

 

Второй этап: Организационно-подготовительный. 

Задачи этапа: 

Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

Формирование информационной готовности педагогов МБДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.  

Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребенку в преодолении данного речевого нарушения,рекомендации по организации 

деятельности ребенка вне детского сада. 

Результат: 

Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учетом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребенка. 



 

 
 

 

Третий этап: Коррекционно-технологический. 

Задачи этапа: 

Реализация задач, определенных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приемами автоматизации 

корректируемых звуков. 

Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

 

Четвертый этап: Итогово-диагностический. 

Задачи этапа: 

Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком, изменении ее характера или 

продолжении логопедической работы. 

 

 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

− самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры и импровизации; 

− речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
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− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

− своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае поддерживать у детей 

чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.                                                                                       59 



 

 
 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя - 

р а з в и в а т ь  интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» -  подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников     

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

- Устав ДОУ  

-Лицензия на образовательную деятельность;  

- Договор с родителями и лицами их заменяющими.  

-  Положение о родительском комитете группы; 

- Положение Совете родителей ДОУ.                                                                                   60 



 

 
 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли 

бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития 

детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
Направления взаимодействия педагога с 

родителями 

Формы 

В проведении мониторинговых 

исследований  

Анкетирование 

Почта, телефон доверия 

Интервьюирование 

Социологический опрос 

В создании условий охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды: сезонное оформление 

помещений ДОУ, участие в субботниках по 

благоустройству территории, 



 

 
 

конкурсы: «Самый лучший участок», «Лучший 

спортивный уголок», «Кормушки для птиц», постройка 

«Снежного городка», оказание помощи в ремонтных 

работах. 

Семейные спортивные встречи; 

Осенний кросс 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля семей 

воспитанников. 

«Круглый стол» по актуальной тематике; 

 Консультации специалистов;  

 Устный журнал для родителей, с разными темами на 

каждой странице; 

 Открытые занятия для просмотра родителей; 

Интеллектуальные ринги детей и родителей; 

 Портфолио семейного успеха; 

 Аукцион секретов воспитания;  

Мастер класс для родителей. 

 Наглядная информация – трансляция опыта семейного 

воспитания Памятки о важности семейного воспитания 

Оформление информации для родителей на сайте ДОУ 

Участие в консультациях, семинарах, практикумах, 

конференциях, родительских собраниях 

Участие в тематических выпусках стенгазет о жизни детей 

 

 

В воспитательном образовательном 

процессе ДОУ направленном на 

установление сотрудничества и 

партнёрских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Семейные праздники и развлечения 

Встречи с интересными людьми 

Творческие выставки 

 Семейные спортивные встречи; 

 Семейные проекты "Наша родословная"; 

 Конкурс семейных талантов; 

 Совместные проекты - воспитатель, дети, родители. 

 Научное объединение дошкольников на уровне группы, 

сада, района.  

 Участие во всероссийских конкурсах.  

Участие родителей в проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 

Участие в родительском клубе: Мастерская «Деда 

Мороза». 

Педагогическое образование родителей 
 

 встречи с родителями: «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 

детскую любознательность», «Скоро в школу». тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. 
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2.8. Педагогическая диагностика в детском саду. 

 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются 

наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

- личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка; 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того, чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние 

друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не 

ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения 

диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 
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Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. Цель педагогической диагностики в ДОО 

определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

Парциальная программа «Омское Прииртишье» Борцова Л. В., Гаврилова Е. Н., ЗеноваМ. 

В., Чернобай Т. А.  

♦Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.-2012 г. 

♦Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова-20 Юг. 

♦В. А. Дергунская, А.Г. Рыднина Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста.-М.: Центр Педагогического образования, 2012г. 

♦Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова-Детство-Пресс, 2007. 

♦Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова-2010. 

♦Гайворонская Т.А., Дергунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности-М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Система патриотического воспитания. Е.Ю.Александрова, Е.П. Гордеева, 

М.П.Постникова, Г.П.Попова. .Волгоград «Учитель» 2007г. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - Детство-Пресс 

2009г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Парциальнаяпрограмма «Омское прииртишье» Борцова Л. В., Гаврилова Е. Н., ЗеноваМ. 

В., Чернобай Т. А.  

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. 

♦Дошкольник 5-7 лет в детском саду. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 

Дергунская В.А. Проектная деятельность дошкольников.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

.♦Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

♦Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

♦Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие.- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2009.                                                                                          64 



 

 
 

♦Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009. 

♦Михайлова З.А., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. Хромцова Т.Г. Правила поведения в 

природе для дошкольников; Методическое пособие,-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 

♦Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. - 

М.: Педагогическое общество России, 2007. 

♦Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец А.М. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представ-лений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

♦Дошкольник 5-7 лет в детском саду. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 

♦В.А. Дергунская, А.Г. Рыднина Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста.-М.: Центр Педагогического образования, 2012г. 

♦Младший дошкольник в детском саду. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

♦Акулова О.В..Сомкова О.Н. Теории и технологииречевого развития детей дошкольного 

возраста.-М.: Центр Педагогического образования. 2009г. 

Ушакова О.С «Развитие речи» 

Парциальная Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)НищеваН.В.. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демон- страционных 

картин с методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТ- СТВО-ПРЕСС, 2009. 

. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 63. Нищева Н. В. 

Круглый год. Серия демонстрационных картин с методи- ческими рекомендациями. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1,№ 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1,№ 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.Пензулаева  Л. И 

«Оздоровительная гимнастика»  для детей 3-7 лет     



 

 
 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Парциальнаяпрограмма «Омское прииртишье» Борцова Л. В., Гаврилова Е. Н., ЗеноваМ. 

В., Чернобай Т. А.  

Гогоберидзе  А.Г, Догунская Р.А. Детство с музыкой.  Современные технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

♦Дошкольник 5-7 лет в детском саду. А.Г. Гогобетшдзе. Т.И. Бабаева. З.А. Михайлова. 

*Крулехт М.В., Крулехт А.А. Самоделкино.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. ♦Курочкина 

Н.А. О портретной живописи.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

*Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

♦Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

♦Младший дошкольник в детском саду. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

♦Гогоберидзе А.Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

♦Дошкольник 5-7 лет в детском саду. А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 

Дергунская В.А. 

Диагностика культуры здоровья дошкольников.- СПБ. ДЕТСТВО- ПРЕСС,2013.  

Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н. Оценка физического и психического 

развития детей дошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006г 

Ю. А. Кириллова «Комплекс упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г. 

 

Список рекомендуемой литературы для чтения детям 5-6 лет по программе 

«Детство» 

 

Круг чтения у детей 5—6 лет продолжает расширяться и усложняться. В него входят уже 

не только произведения детской литературы, но и сложные тексты различных видов и жанров, 

имеющие скрытый подтекст (бытовая сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложня-

ются с точки зрения художественности. Их выбор и тематика будет зависеть от специфики 

читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, литературных пристрастий 

педагога. В связи с этим предложить примерный перечень литературы довольно трудно. 

Приведенный далее список может рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора.«Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Грачи- киричи...», 

«Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», «Иван, Иван...», «Идет матушка-

весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как у нашего кота», «Курочка по сенечкам», 

«Ласточка-ласточка...», «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на 



 

 
 

базар...», «Пчелки, пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, 

мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты 

залетная...». 

Сказки о животных.«Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей Котофеевич». 

Волшебные сказки.«Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», «Кощей 

Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и кувшин», «Морозко», «Никита 

Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь Симеонов — семь работников», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», 

«Хаврошечка», «Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки.«Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки.«Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- были два братца...», 

«Рассказать ли тебе...». 

Былины.«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец богатырем стал», 

«На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора.«Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, который 

построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» 

(амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, 

жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), 

«Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. Маршака), 

«Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки.«Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» (туркм.), «Гора 

смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода и правдивая птица» (слов.), 

«Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустов-

ского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья 

отцовский клад нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 

«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От краденого не 

растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), «Про жар-птицу и морскую 

царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый 

мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе.Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный чиж»;К. 

Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; 

С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»;В.Жуковский 

«Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

(отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок);И. Никитин «Встреча зимы»;А. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» 

(«Сказка о царе Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной 

зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»);Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной избушки...»;И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»;Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», 

«Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба 

вся пушистая». 

Лирические стихи о родине.Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько «Лучше нет 

родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин «Привет тебе, мой край 

родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой);М.Исаковский 

«Поезжай за моря-океаны»;Г. Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» 

(отрывок);И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действитель-

ности.Я.Аким«Жадина»;А.Барто «Помощница», «Уехали»;Е.Благинина «Посидим в 

тишине»;А. Введенский «Загадка»;П. Ершов «Конек-Горбунок»;Л. Квитко «Бабушкины 

руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой посуде»;С. Маршак «Почта», 



 

 
 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», 

«Эта книжечка моя про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»;Ю. Мориц «Домик с 

трубой»;Э. Мошковская «Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная палоч-

ка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс «Очень страшная история», 

«Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что это было?...»;М. Цветаева «У 

кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», 

«Телефон». 

Стихи зарубежных авторов.С. Вангели«ПартаГугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова);О.Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой);Ю.Ванаг 

«Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. Соколовой);ГВиеру 

«Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима);В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. 

Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» 

(пер. с авар. Я. Козловского);О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.);Ю. 

Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского);О. Иоселиани «Как появился Бачо» 

(пер. с груз. А. Эбаноидзе);С.Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто 

чем поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой);М. 

Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой);Т.Махмуд «Как пыль по заливу» 

(пер. с азерб. Ан. Чернова);П.Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. 

Кушака);К.Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной);В.Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с 

лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова);Р.Салури «Как стать человеком» 

(пер. с эст. Е. Лейн);А.Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой);А.Сиххат 

«Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой);В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. 

Заходера);К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с 

туркм. Я. Акима);Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с 

пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи.А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. Владимиров 

«Оркестр»;Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», «Приятная встреча»;Г. Кружков 

«Грозная хозяйка», «Подледный лов»;Л. Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); 

В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная 

история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — 

нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»;Г. Остер «Вредные советы»; Э. 

Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»;Д.Хармс «Бульдог и 

таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная 

кошка»; С.Черный «Жеребенок», «На коньках»;С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки.А. Пушкин«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», 

«Тараканище». 

Басни.И. Крылов«Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»; 

С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»;Д.Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»;М. Горький 

«Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»;Б. Заходер «Серая звездочка»;У.Дисней 

«Приключения маленького щенка»;Р. Киплинг «Слоненок»;Ю. Коваль «Заячьи следы»;С. 

Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»;А.Куприн «Сапсан»;Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», 

«Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про 

козявочку»;И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»;Л. Пантелеев «Две 

лягушки»;К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»;М. Пришвин 

«Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам 

холодно», «Рябина краснеет»;Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про 

жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»;Г. Скрябицкий «Воробей», 

«Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»;Н. Сладкое «Белка и 



 

 
 

медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», «Осень на 

пороге»;Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингви-

нов»;И. Соколов-Микитов «Листопадничек»;В. Сутеев «Что это за птица?»;Л. Толстой 

«Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»;К. Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», 

«Играющие собаки», «Утренние лучи», «Четыре желания»;Е. Чарушин «Волчишко», «Во-

робей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за 

зверь?», «Щур», «Яшка»; С.Черный «Кот на велосипеде»;Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных 

ценностях. С.Аксаков«Аленькийцветочек»;Т. Александрова «Домовенок Кузька»;Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»;П.Бажов «Голубая змейка», «Серебряное 

копытце»;В. Гауф «Маленький Мук»;бр. Гримм «Розочка и беляночка», «Храбрый 

портняжка»; В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, 

наискосок»;Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»;В. 

Катаев «Цветик-семицветик»;М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»;С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»;А. Митяев «Сказка про трех пиратов»;Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая 

шляпа», «Заплатка», «На горке»;Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»;О. 

Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»;Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о 

Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»;Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка», «Спящая Красавица»;Р.Погодин «Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»;М. 

Пришвин «Ребята и утята»;Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», 

«Дудочник и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три 

конца»;А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги 

«Детство Никиты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»;Э.Шим «Брат и младшая 

сестра». 

Сказка-повесть.А. М. Волков«Волшебник Изумрудного города»; А. Линдгрен «Три 

повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на крыше, опять 

прилетел»;А.Милн «Винни-Пух и все-все-все»;Н.Носов «Незнайка в Солнечном городе», 

«Незнайка на Луне»;Дж. Родари «Джип в телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»;Э. 

Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», 

«Мумми-Тролли». 

Хрестоматия для детей 5-6 лет (Библиотека пр.»Детство»)г.Омск 2003г. 

 

Список рекомендуемой литературы для чтения детям 6 -7 лет по программе 

«Детство» 

Русский фольклор. Песенки (обрядовые: к масленице, к Рождеству, колядовые …). 

Игровой фольклор (прибаутки, дразнилки, небылицы…). 

2.Волшебные сказки: «Василиса Прекрасная», «Иван – крестьянский сын и Чудо – юдо», 

«Семь Симеонов », «Снегурочка», «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»,  

« Финист – Ясный сокол», «Заколдованная королевна», «Жар птица и Василиса Царевна». 

3. Былины: «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич », «Илья избавляет Царьград от 

Идолища», «Илья Муромец и Калин – царь», «Как Илья Муромец богатырем стал», «На 

заставе богатырской» и др. 

4. Фольклор народов мира. Сказки: «Кот в сапогах», «Мальчик – с – пальчик» (фр.), 

«Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар. ск.)и др. 

5. Поэтические произведения: И. Бунин «Первый снег», С. Есенин «Береза», А. С. 

Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье !...», «Уж небо осенью дышало», С. Маршак 

«Тает месяц молодой », А. Плещеев «Весна», «Мой садик», В. Берестов «Читалочка», «О 

чем поют воробушки», «Дракон», Б. Заходер «Повара», Е. Михайлова «Что такое Новый 

год», И Токмакова «Кораблик», «Мне грустно», Э. Мошковская Хитрые старушки», Э. 

Успенский «Если был бы я девчонкой» и др. 

6. Поэтические сказки: П. Ершов «Конек – горбунок», А. С. Пушкин «Сказка о золотом 



 

 
 

петушке», Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», К. Чуковский «Бармалей». 

7. Басни поэтические и прозаические: И. Крылов « Ворона и лисица», «Лебедь, Щука и 

Рак», « Слон и Моська »; С. Михалков « Аисты и Лягушки», «Слон – живописец », 

«Соловей и Ворона». 

8. Прозаические произведения русской и зарубежной литературы: В. Бианки « Лесные 

домишки », « Синичкин календарь», « Оранжевое горлышко»; В. Гаршин « Лягушка – 

путешественница »; Р. Киплинг « Маугли», Д. Мамин – Сибиряк « Притча о молочке, 

овсяной каше и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку», М. Пришвин « Весна в 

лесу», «Золотой луг »; С. Аксаков « Аленький цветочек », Г, Х, Андерсен «Гадкий 

утенок», «Дикие лебеди», « Дюймовочка», «Новый наряд короля», «Снежная королева», 

«Стойкий оловянный солдатик», « Пастушка и трубочист »; П. Бажов « Серебряное 

копытце »; Бр. Гримм «Бременские музыканты »; В, Драгунский « Друг детства», «Он 

живой и светится», «Тайное становится явным»; Б. Житков « Как я ловил человечков», « 

На льдине »; В. Катаев « Дудочка и кувшинчик»; Н. Носов «Дружок », « Карасик», 

«Огурцы», «Фантазеры»; рассказы о детях Л. Толстого и др. 

9. Сказки повести: А. Волков « Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей», «УрфинДжюс и его деревянные солдаты»; В. Губарев « Королевство Кривых 

Зеркал »; А. Милн « Винни – Пух и все – все – все»; Н. Носов « Винтик, Шпунтик и 

пылесос », « Незнайка путешествует», « Незнайка учится»; Дж. Родари « Приключения 

Чипполино»; А. Толстой « Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. Успенский « 

Дядя Федор, пес и кот»; Я, Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлсон первая и 

единственная».Хрестоматия для детей 6-7 лет (Библиотека пр.»Детство»)г.Омск 2003г. 

 

Введение в мир литературы Омского Прииртышья  «Хрестоматия» 

Раздел 3. Читаем детям старшего дошкольного возраста: 

 

Считалки сибирских поэтов 

Башкатов Николай 40 

Белозёров Тимофей 42 

Рехин Эльвира 43 

Яковлева Татьяна 44 

 

Загадки сибирских поэтов 

Башкатов Николай 44 

Белозёров Тимофей   50 

Березовский Николай   53 

 

Скороговорки сибирских поэтов 

Башкатов Николай 54 

Белозёров Тимофей 59 

Небылицы сибирских поэтов 

Белозёров Тимофей 60 

Березовский Николай 60 

 

Стихотворения для детей 

Шелленберг Вероника 62 

Березовский Николай 62 

Башкатов Николай 66 

Трегубов Николай 68 

Яковлева Татьяна 69 

Коновалова Людмила     69 



 

 
 

Рехин Эльвира 70 

Асташкин Евгений 75 

Макаров Владимир 75 

Белозёров Тимофей 77 

Четверикова Татьяна 78 

Березовская Мария 79 

Удовиченко Маргарита 80 

Рассказы для детей 

Асташкин Евгений 85 

Башкатов Николай 87 

Белозёров Тимофей 89 

Об авторах 93 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

решения 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 образования.   

   

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 
 Годовое тематическое планирование образовательной деятельности. 
 

месяц название цель 

сентябрь Наш 

любимый детский сад 

Формирование ценностного представления о 

своем детском саде. 

октябрь Осень, осень, в гости 

просим. 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе осенью, развитие 

эмоциональных и эстетических представлений 

через приобщение к произведениям литературы, 

музыки, живописи, спорту. 

ноябрь Пусть всегда светит 

солнце, пусть всегда 

буду я. 

Формирование представлений о людях, родных 

и близких, России, как многонациональной, но 

единой стране. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей, к их культуре, 

традициям. 

декабрь Мы встречаем Новый 

год 

Формирование представлений о традициях и 

праздновании Нового года. 

январь Матушка 

Зима 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе зимой, обогащение опыта 

сотрудничества в совместной игровой и 

трудовой деятельности. 

февраль Жить -Родине служить Формирование представлений о Родине, о 

близких родных людях, о многообразии 

народов родного края, о защитниках отечества. 

март 

Каковы труды, таковы 

плоды. 

Формирование представлений о труде человека 

и результатах его труда, уважительного 

отношения к женщине и ее социальной роли. 

Воспитание заботливого отношения ко 80 



 

 
 

взрослым и сверстникам. 

апрель 

Весна идет, весне 

дорогу. 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе весной, о земле как 

планете, о ее растительном и животном мире 

май 

Человек без семьи, что 

дерево без корней. 

Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, социальных ролях 

и семейных взаимоотношениях 

Летний 

период 

Планета детства 

Формирование пре5дставлений о детях, как 

особой правовой категории членов общества, 

которых защищают взрослые люди. Обобщить 

представления о лете, как о времени года, его 

характерных особенностях. 

 

 

 

 

Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей в детском саду 

составлен режим дня с учетом требований СанПиН 

- Федеральные государственные стандарты дошкольного образования; 

 - Уставные документы учреждения; 

 -  реализуемую комплексную программу; 

 - социальный заказ родителей. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели и в режиме 10-часовое 

пребывание детей/ с 8-00 до 18.00.  

Суровые климатические условия нашего региона влияют на проведение прогулок, в 

результате чего в холодный период года могут быть сокращены или вовсе отсутствовать 

какое-то время прогулки на воздухе. 

 

Режим дня логопедической группы 
 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

7.30 – 8.00 

«Доброе утро!» 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет, дорога в детский 

сад.  

8-00-8.20 «Здравствуйте!» 

Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием, осмотр, игры по интересам, 

дежурство по столовой. 

 

8.20 – 8.40 

«На зарядку становись!» 

дидактические игры. 

Утренняя гимнастика 

 

 

8.40 – 9.00 

Завтрак. 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка кзавтраку.Воспитание культурно-

гигиенических навыков, воспитание 

культуры еды 

9.00 – 9.20 «Говорим чисто, красиво и правильно», 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

Совместная деятельность логопеда 

(воспитателя) с детьми. Игровая деятельность 

детей 

9.20 – 9.50 Минутки познания Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.00 «Приятного аппетита!» 2-й завтрак, воспитание культуры еды 

 

10.10 – 

10.35 

Минутки познания 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

 



 

 
 

 

 

11.35 – 

11.05 

Минутки игры 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Игры детей. Индивидуальная работа с детьми 

логопедом, воспитателем. 

Чтение художественной литературы.  

 

11.05 – 

12.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Навыки самообслуживания. Наблюдения. 

Двигательная активность детей, игровая 

деятельность. 

12.35 – 

13.00 

Возвращение с прогулки 

«Моем руки чисто-чисто»«Приятного 

аппетита!»  

 

Подготовка к обеду, 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков.Обед: воспитание культуры еды 

13.00 – 

15.00 

«Тихо, тихо, сон идёт…» Подготовка ко сну. Сон с использованием 

музыкотерапии и  чтением художественной 

литературы. 

15.00 – 

15.20 

Минутки бодрости Закаливающие процедуры,  

гимнастика пробуждения 

15.20 – 

15.45 

Минутка познания 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

 

 

15.45 – 

16.20 

Подготовка к полднику. Полдник  

«Приятного аппетита!»Беседы по 

патриотическому воспитанию, ОБЖ, 

ПДД, социальному развитию. 

Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми с нарушениями речи, игры 

детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, воспитание культуры 

едыСовместная деятельность воспитателя с 

детьми.  

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Работа с детьми по плану логопеда 

16.20 – 

16.50 

«Говорим чисто, красиво и правильно»,  Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя по заданию учителя-логопеда.  

Чтение художественной литературы 

16.35 – 

17.30 

Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха. 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. 

17.30 – 

18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

труд.«До свидания!» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.Работа с родителями, уход детей 

домой. 

ДОМА   

18.30 – 

19.00 

Подготовка к ужину. Ужин 

«Приятного аппетита!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, воспитание культуры еды 

19.00 – 

21.00 

«Вот домой я пришел» игры по интересам. Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

 

2.00-7.30 «Спокойной ночи» Укладывание, ночной сон 

 

 

 

 Модель организации непосредственно- образовательной деятельности 

 

День недели Образовательная деятельность 

Понедельник 1.Социально-коммуникативная 9-20 -  9-50, 10-10 – 10-35 

 (воспитатель) 

½ Развитие фонетико-фонематической системы языка и 



 

 
 

навыков языкового анализа. Обучение элементам грамоты 

(логопед) 

2. Двигательная 15-20 15-45 (воспитатель) 

 

Вторник 1.Познавательно-исследовательская 9-20 9-50, 10-10 – 10-35 

 (воспитатель) 

 ½ Развитие словаря. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

(логопед) 

2.Музыкальная 10-30 11-00 (музыкальный руководитель) 

 

Среда 1.Продуктивная9-20- 9-50, 10-10 – 10-35 

(воспитатель) 

½ Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа. Обучение элементам грамоты 

(логопед) 

2. Двигательная 15-20 15-45 

 

Четверг 1.Познавательно-исследовательская 9-20 -9-50, 10-10 – 10-

35(воспитатель) 

½ Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

(логопед) 

2.Музыкальная 15-20 15-45 

 

Пятница  1.Восприятие худ. литературы 9-20 9-50 (воспитатель) 

2. Продуктивная10-10 – 10-35 

3. Двигательная (на воздухе) 10.30 11-00 (воспитатель) 

 
Модель организации образовательного процесса на день 

(старший дошкольный возраст) 

 
№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

НОД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 



 

 
 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

3 Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры. Игры 

с правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

Индивидуальная работа, 

ЧХЛ 

4 Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию, изодеятельность 

Эстетика быта 

 

Занятия в изостудии 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

 Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах. 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3раза в неделю 

Совместная игра воспитателя с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 1раз в 2 недели 



 

 
 

экологической направленности) 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкально-театральная гостиная 1раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный руд по интересам) 

1раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1раз в 2 недели 

  

Модель дня  

 
 Вид деятельности понедельник вторник среда четверг пятница 

у коммуникативная Сит. разговор беседа Речевая 

ситуация 

Сит. разговор беседа 

т игровая Игра малой 

подвижности 

Дид.игра, 

развивающая 

игра 

Развивающая 

строительная 

Настольные 

игры, 

хороводные 

Игра имитация 

р трудовая В уголке 

природы 

Ручной труд х\б труд самообслуживан

ие 

По выбору 

о речевая Фонем.слух дикция Речевое 

дыхание 

Интонац.выраз. Грам.строй речи 

 Трудовая  Дежурство   по столовой   

   НОД      

п Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение за 

живой природой 

За неживой 

природой 

За 

животными и 

птицами 

Человек, 

транспорт 

Экскурсии, 

опыты,эксперимент

ы 

р трудовая Труд в природе и Хозяйствен

но-бытовой 

  

о двигательная Повижные 

сюжетные 

соревнования Игра со 

спортивным

и 

элементами 

Подвижные с 

правилами 

Соревнования, 

экспериментиров

ание  

г двигательная индивидуальна

я 

работа по ОВД  

 Восприятие 

худ.лит и 

фольклора, 

музыкальная 

чтение обсуждение слушание исполнение Чтение, 

закрепление 

 трудовая Дежурство  по  столовой   

 двигательная взбадривающая гимнастика    

 НОД      

 Индивид. работа изобразительна

я 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие  

конструирован

ие 

Коммуникация  

 трудовая дежурство по столовой   



 

 
 

 игровая Игра 

фантазировани

е, с-р игра 

Режиссерская, 

строительная 
Игра-

эксперимент

ивание, с-р 

игра 

Сюжетная 

игра, 

строительная 

Театрализация. 

 Познавательно-

исследовательск

ая 

коллекциониро

вание 

моделирован

ие 

Реализация 

проекта 

(эпизодически)  

 Игровая, 

двигательная 

Подвижная с 

правилами 

подвижная соревновани

е 

Игра со 

спортивными 

элементами 

Игровой час 

 

 

3.7. Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы. 

 

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность Формы организации детской 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра 

как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Беседа. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Совместные действия. Дежурство. 

Поручения. Задание. Реализация 

проектов. 

Речевое развитие Речевая (ЗКР, грамматический 

строй, словарная работа, связная 

речь). 

Беседы. Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Физическое развитие Двигательная (овладение 

основными видами движения) 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение 

проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на музыкальных 

инструментах) 

Слушание. Исполнение. 

Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально-

дидактическая игра. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

 



 

 
 

3.3. особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Важно наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

такие как Новый год, проводы Зимушки- зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День народного единства, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы и др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно - как День космических путешествий, День 

волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия 

— по выбору ДОО: хореография, шахматы, легоконструирование. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда: 

содержательно-насыщенная;  

трансформируемая; 

полифункциональная; 

вариативная; 

доступная; 

безопасная; 

здоровьесберегающая; 

эстетически-привлекательная. 

Мебель в группе соответствует росту и возрасту детей. Развивающая среда пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

Для того, чтобы активизировать интерес детей к школьному обучению в группе создана 

учебная зона, приближенная к среде класса: школьная доска. 

Пространство группы организовано в виде уголков, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества и пр.). 

Все предметы доступны детям. Подобная организация позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня. 

Организация группового пространства предусматривает свободный доступ детей к 

объектам природного характера, побуждает к наблюдениям, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Предметно-пространственная среда группы организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (материалы по 

ознакомлению с достопримечательностями Черлака, изделия народного промысла  и пр.) 
 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в логопедической 

группе 

Уголок Речевого развития: полка для пособий, игрушки и пособия для развития дыхания, 

картотека предметных и сюжетных картинок, дидактические игры по развитию речи, лото 

и домино, настенный алфавит, разрезная азбука, магнитная азбука. 

Книжный уголок: стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Уголок «В мире социальных отношений»: 

Картинки, альбомы с изображением поступков детей, правил взаимоотношений с 

ситуациями выбора; картинки по теме: «Дом» «Семья», пиктограммы «Эмоции», правила 

этикета, дидактические игры. 

Уголок Безопасности: картинки с различными ситуациями поведения и вариантами 

реагирования; правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с 

незнакомыми людьми, с опасными предметами, при пожаре и т.д. Дидактические игры. 

Патриотический уголок: карта России, государственная символика: портрет президента, 

флаг, герб России; изделия народных промыслов, альбомы и наборы фотографий с р.п. 
Черлак 

Уголок Математики: раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа.  
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Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические 

игры (блоки Дьенеша, «Палочки Кюизенера», «Колумбово яйцо», «Танграм». 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели),  счетные палочки. 

Уголок Природы: календарь природы, комнатные растения (по программе), лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. Лото, кубики, настольно-

печатные игры по теме. 

 Иллюстративный материал 

Уголок экспериментирования : стол для проведения экспериментов, стеллаж для 

пособий и оборудования; природный материал: песок, вода, глина, камешки. ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т. п. 

Сыпучие продукты: фасоль, горох, манка, мука, соль. 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, , лупы. 

Аптечные и песочные часы, вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Уголок Творчества: гуашевые, акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон,  старые открытки, природные материалы. Кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам. Книжки-раскраски.  Обводки. 

Уголок «Играем в театр»: костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный) для 

обыгрывания этих же сказок; аудиокассеты с записью музыки для сопровождения те-

атрализованных игр. 

Музыкальный уголок: детские музыкальные.  Магнитофон, диски, флешка с записью 

детских песенок, музыки для детей, голосов природы. 

Уголок строительно-конструктивных игр: строительный конструктор с блоками 

среднего размера; строительный конструктор с блоками маленького размера; 

.конструкторы типа «Lego» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры); транспорт (мелкий, средний, 

крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт) 

Схемы построек . 

Уголок Сюжетно-ролевых игр: куклы в костюмах представителей разных профессий, 

комплекты одежды по сезонам для кукол; постельные принадлежности для кукол, мебель 

и посуда кукол, коляска; предметы-заместители, большое зеркало. Атрибуты для 4—5 

сюжетно-ролевых игр. 

Физкультурный уголок: мячи средние разных цветов, мячи малые разных цветов,  

обручи, кегли, скакалка; нетрадиционное спортивное оборудование; массажные коврики. 

Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 
 


