
Myuuqrana[bHoe 6roAxersoe AorxKoJrbHoe o6pasoeareJrbHoe f{pe)KAeHr4e
"lercrzfi caA rou6rlHr4poBaHHoro Br4laNs 66 "Fapnuuor<"

MyHrrrlu[iurbHoro o6pasoealrnx
ropo4cKofi orpyr Czu$eporroJrb

Pecny6nzxx Kprrl,r

PAEOTIAS NPOIPAMMA

craprras rpyrna (3lIP)
(5 - 6 ner)

(cporc peanu3aquu I zod)

Bocnzrarenr:
Ea6pr.r BNorerra B.na4rznruponua

Knarz(pzxaqm - C3A
fleaarorra.recxnfi crax - 6 rer

r. Cnnr$epoilonb 2022r



Содержание: 

Пояснительная записка. 4 

I. Целевой раздел. 8 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

8 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 24 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 26 

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

30 

1.5. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 

33 

1.6. Базисные характеристики личности ребенка к окончанию 

старшей группы. 

36 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 42 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным 

областям. 

42 

2.2. Специфика образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития.  

65 

2.3. Перспективно-тематическое планирование (посезонно). 68 

2.4. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в группе для детей с общим 

недоразвитием речи, задержкой психического развития, ОВЗ. 

104 

2.5. Обеспечение комплексного подхода к коррекции нарушений у 

детей дошкольного возраста. 

105 

2.6. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы. 

106 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

109 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

110 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 119 

3.1. Режим дня. 119 

3.2. Структура образовательного года. 123 

3.3. Продолжительность непосредственной организованной 

образовательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

124 

3.4. Расписание непосредственной образовательной деятельности. 127 

3.5. Объём недельной двигательной активности воспитанников 

старшего дошкольного возраста в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности. 

128 

3.6. Схема совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

129 

3.7. Развитие игровой деятельности у детей старшего возраста. 130 

3.8. Организация закаливания, комплекс оздоровительных 

мероприятий в старшей группе. 

131 

4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

134 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в старшей группе. 

134 

4.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды  138 

Список используемой литературы 141 

Приложения к рабочей программе  

Приложение № 1  

Приложение № 2  

Приложение № 3  

Приложение № 4  

  

  

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитателей по развитию детей с задержкой 

психического развития разработана в соответствии: с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №66, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС ДО.  

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и 

«Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (1993) каждому ребенку должно быть гарантировано право на 

развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных 

возможностей. Положения, отраженные в этих документах, 

распространяются на всех детей, в том числе и детей с задержкой 

психического развития.   

Задачи рабочей программы — определение содержания, объема, 

методических подходов, порядка изучения тем с учетом особенностей 

образовательного процесса и контингента воспитанников в текущем 

учебном году. 

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1) нормативную (рабочая программа документ, на 

основе которого осуществляется контроль  за  

прохождением  программы,  полнотой  усвоения  материала 

воспитанниками); 

2) информационную (позволяет получить 

представление о содержании, целях, последовательности 

изучения материала по образовательным областям, 

направлениям работы); 

3) методическую (определяет используемые методы 

и приемы, образовательные технологии); 

4) организационную (определяет основные 

направления деятельности и взаимодействия педагога, 

воспитанников, использование средств обучения); 

5) планирующую (рабочая программа 

ориентируется на целевые ориентиры, возможные 



достижения ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

задержкой психического развития в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» и «Художественно – эстетическое развитие» (ФГОС ДО).  

Задержка психического развития (ЗПР), вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного 

психического развития («задержка темпа психического развития»), так и 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой 

сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени 

слабоумия. Процесс развития познавательных способностей при ЗПР 

часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими 

нервно-психическими расстройствами (астеническими, 

церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), 

нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Рабочая Программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой 

психического развития и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании 

детей с задержкой психического развития дошкольного возраста, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии.  

В Программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры развития ребенка.  



Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы 

является: 

Законы РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения 

РФ: 

 Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 

Документы Федеральных служб: 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Региональные документы; 

 «Методические рекомендации по написанию 

календарного плана работы педагога в дошкольном 

образовательном учреждении» Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Документы локального уровня: 

 Устав, на основании Постановления Администрации 

города Симферополя Республики Крым от 06.09.2018 г.  № 4328; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 66, 

утверждена Приказ от 31.08.2015 г. № 132/02; 

  Изменения и дополнения к Основной образовательной 

программе МБДОУ № 66. 

 

Программа составлена с учётом ФГОС дошкольного образования, 

с учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, а также с целевыми 



ориентирами основной, коррекционных, авторских и парциальных 

программ:  

 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Истоки» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

– 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Региональная 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста «Крымский 

веночек» 

Мухоморина Л. Г., Кемилева Э. Ф., 

Тригуб Л. М., Феклистова Е. В., 

Симферополь: Изд – «Наша школа», 

2017г. 

 Парциальные, авторские программы 

1. Программа «Воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития» 

Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина, C.Ю.Кондратьева, 

Е.А.Логинова и др. – СПб, 2010. 

2. Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

3. Парциальная образовательная 

программа «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду 

И.А. Лыкова 

4. Учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста «Я, ты, 

мы.» 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

 

5. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». 

Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева.-М.: 

Просвещение, 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

I. Целевой раздел. 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 Под задержкой психического развития (ЗПР) понимают наличие 

стойкой неуспеваемости, у которых при потенциально сохраненных 

возможностях интеллектуального развития наблюдается слабость 

памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических 

процессов, а также повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

 Недостатки восприятия связаны не с первичными сенсорными 

дефектами, а выступают на уровне сложных сенсорно-перцептивных 

функций, т.е. являются следствием несформированности аналитико-

синтетической деятельности в зрительной системе, и особенно в тех 

случаях, когда в зрительном восприятии участвуют другие анализаторы, 

прежде всего двигательной. Именно поэтому значительное отставание 

наблюдается у дошкольников с задержкой психического развития в 

пространственном восприятии, которое основано на интеграции 

зрительных и двигательных ощущений. Причины нарушения 

восприятия: 

 1.Низкая скорость приема и переработки информации 

(ограничение этой скорости в разной степени выступает при всех 

недостатках развития и является общей закономерностью аномального 

развития). 

 2.Несформированность перцептивных действий, т.е. тех 

преобразований сенсорной информации (объединение отдельных ее 

элементов, их сопоставление и т.д.), которые ведут к созданию 

целостного образа объекта. 

 3.Несформированность у дошкольников с задержкой психического 

развития ориентировочной деятельности (они не умеют рассматривать 

то, на что направлен их взгляд, и вслушиваться в то, что звучит в данный 

момент, будь то речь или какие-то другие звуки). 



 Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой 

категории обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-

психической организации. Результатом функциональной 

недостаточности, проявлением слабо выраженной резидуальной 

органики являются имеющие место у всех детей двигательная 

неловкость и недостаточная координация, проявляющиеся даже в таких 

автоматизированных движениях, как ходьба, бег. У многих детей наряду 

с плохой координацией движений наблюдаются гиперкинезы - 

чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, чрезмерной 

силы амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 

хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых 

случаях, но значительно реже, напротив, двигательная активность 

значительно снижена по отношению к нормальному уровню. 

 Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях 

проведения простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в 

дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все сказанное говорит о 

необходимости специальных занятий по развитию моторики этих детей в 

дошкольном возрасте.  

 Проявления недостаточности внимания у дошкольников с 

задержкой психического развития обнаруживаются уже при наблюдении 

за особенностями восприятия ими окружающих предметов и явлений. 

Дети плохо сосредотачиваются на одном объекте, их внимание 

неустойчиво. Эта неустойчивость проявляется и в любой другой 

деятельности, которой занимаются дети. Недостатки внимания детей с 

задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой 

работоспособностью, повышенной истощаемостью центральной нервной 

системы. Отклонения в развитии памяти являются характерными для 

задержки психического развития как специфического вида 

дизонтогенеза. Отличительной особенностью недостатков памяти при 

ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при 

сохранности других. При целенаправленной коррекционной работе, в 



частности, по формированию специальных приемов запоминания, 

развитию познавательной активности и саморегуляции возможно 

существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

Во всех видах мыслительной деятельности у детей обнаруживается 

отставание. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во 

время решения задач, предполагающих использование словесно-

логического мышления, характерен недостаточно высокий уровень 

развития сформированности всех основных интеллектуальных операций: 

анализа, обобщения, абстракции, переноса. У детей обнаруживается 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным 

решениям, использование неадекватных способов действия. Менее всего 

у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. Речевое 

развитие характеризуется запоздалым появлением первых слов и первых 

фраз; замедленным расширением словаря и овладением грамматического 

строя речи. Нередко имеются недостатки произношения и различения 

отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, 

"смазанность" речи большинства этих дошкольников. Для этих детей 

очень резко выражено расхождение между объемом активного и 

пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие 

в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений 

окружающего мира, неточное употребление слов, и в трудностях 

понимания детьми некоторых грамматических конструкций. Еще одна 

особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. 

Речевой поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на 

слова, тем более они не в состоянии вычленить отдельные звуки в слове. 

Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется 

незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно 

сильно, и их речь приближается к характерной для умственно отсталых, 

которым такие задания, как рассказ по сюжетной картинке или на 

заданную тему, вообще недоступны. В этих случаях можно 

предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки 



психического развития и первичного нарушения речевого развития. Игра 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Как и в 

ведущей деятельности любого периода психического развития, в ней 

сконцентрированы наиболее существенные для данного периода 

проявления психической активности. Именно поэтому особенности игры 

детей с задержкой психического развития дают важный материал для 

характеристики этого состояния. Если охарактеризовать игру детей с 

задержкой психического развития в самом общем плане, то ей 

свойственны однообразие, отсутствие творчества, бедность 

воображения, недостаточная эмоциональность, низкая по сравнению с 

наблюдаемой в норме активность детей. Игра отличается отсутствием 

развернутого сюжета, недостаточной координированностью действий 

участников, нечетким разделением ролей и столь же нечетким 

соблюдением игровых правил. Игровые действия детей бедны и 

невыразительны, что является следствием схематичности, 

недостаточности представлений детей о реальной действительности и 

действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, 

ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное 

значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 

 У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается 

отставание в развитии эмоций, наиболее выраженными проявлениями 

которого являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, 

легкость смены настроений и контрастных проявлением эмоций. Они 

легко, и с точки зрения наблюдателя, часто немотивированно переходят 

от смеха к плачу и наоборот. Незначительный повод может вызвать 

эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, 

неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет 

доброжелательность по отношению к другим, то вдруг становится злым 

и агрессивным. При этом агрессия направляется не на действие 

личности, а на саму личность. Нередко у дошкольников с задержкой 

психического развития отмечается состояние беспокойства, тревожность. 



 В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с 

задержкой психического развития фактически не нуждаются во 

взаимодействии со сверстниками. Играть они предпочитают в одиночку. 

У них не отмечается выраженных привязанностей к кому-либо, 

эмоциональных предпочтений кого-то из сверстников, т.е. не 

выделяются друзья, межличностные отношения неустойчивы. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Дети предпочитают 

общение со взрослыми или детьми старше себя, но и в этих случаях не 

проявляют значительной активности. Личностные особенности 

отчетливо проявляются у детей дошкольного возраста с ЗПР в процессе 

игровой деятельности: одни быстро становятся вялыми, пассивными, 

притихшими, бесцельно смотрят в окно, стремятся к уединению, а 

другие проявляют постоянный интерес к игре с другими детьми, который 

сопровождается излишними эмоциональными и поведенческими 

реакциями. Эти дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто 

без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть, проявить 

жестокость. Наблюдение за такими детьми в повседневных условиях 

позволило сделать выводы о наличии тенденции возникновения у них 

"прочного" стиля общения в семье, со сверстниками, обусловливающего 

закрепление негативных черт характера. С дошкольного возраста у них 

начинают складываться индивидуализм, необъективность, агрессивность 

или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что особенностью детей с 

задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках 

объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более 

сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом 

развитии. У детей отсутствует паталогическая инертность психических 

процессов. Такие дети способны не только принимать и использовать 



помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в другие 

сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического 

развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания 

на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается 

характерная для них импульсивность действий, недостаточная 

выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности.  

У детей данной категории все основные психические 

новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. Для них характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – 

органическое заболевание ЦНС.  

Возрастные психологические особенности дошкольников 5-6 

лет с задержкой психического развития.   

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического 

и психофизического развития;   

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой сферы. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;   

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики;   

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное;   

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения  



 Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», 

когда за год ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти 

показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников 

подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет 

составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17,0-18,0 кг. На 

протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 

200,0 г, а роста – 0,5 см. 

 Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной 

интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и 

плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и 

половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной 

клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не 

завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 

форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение 

слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между 

собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей 

черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга может 

продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести годам 

примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение носовой перегородки. 

Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие 

ушибы в области носа, уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, 

а также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии 



ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или 

отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется 

грыжа. Поэтому воспитатель должен следить за посильностью нагрузок 

во время выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу 

пособий на участок привлекают одновременно нескольких детей. 

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них – это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно 

легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в 

выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (пропри – 

оцептивные рефлексы – рефлексы, получаемые с мышц и сухожилий; 

вестибулярные рефлексы – реакции вестибулярного аппарата (органа 

чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на изменения 

положения головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и 

площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, 

где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и 

короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, 

например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», 

«Совушка». 

Органы дыхания 

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее недостаточности 



количество заболеваний органов дыхания также увеличивается 

(примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 

1100-1200 см ‘, но она зависит от многих факторов (длины тела, типа 

дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип 

дыхания. Число дыханий в минуту – в среднем 25. Максимальная 

вентиляция легких к шести годам примерно 42 лц’ воздуха в минуту. 

При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а при 

беге – еще больше. Исследования по определению общей выносливости 

у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) 

показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если 

физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть 

увеличен с 0,6- 0,8 до 1,2-1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в 

течение 5 минут. У многих потребность в двигательной активности 

настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до 

семи лет «возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога 

входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; 

предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности 

размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется 

и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у 

подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не 

всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92- 

95 ударов в минуту. 

Развитие высшей нервной деятельности 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется 

ускоренным формированием ряда морфо-физиологических признаков. 



Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% 

размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга. Завершается, например, 

дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых 

ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, 

осознания последовательности событий и причинно-следственных 

отношений, формирования сложных межанализаторных связей и др. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные 

обобщения, образуемые на основе межфункциональных связей. 

Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» 

подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки 

и др. Теперь они способны выделять признаки, объединяющие разные 

группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, посуду 

объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей 

расширяются представления об основных видах взаимосвязей между 

живой и неживой природой. Все это создает возможность усвоения 

дошкольниками систематизированных знаний. 

В воспитательно-образовательном процессе необходимо широко 

использовать способность центральной нервной системы к образованию 

сложных межфункциональных связей. У ребенка 5-6 лет проявляется 

параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных 

анализаторных системах. Так, целями для метания могут служить 

геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Попав (после 

одной-трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с 

изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) 

обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан 

В.Н. Аванесовой) 

На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные 

нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный 

период несколько легче формируются все виды условного торможения 

(дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). 



Совершенствование дифференцировочного торможения способствует 

соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще поступают «как 

надо» И воздерживаются от недозволенного. 

Однако задания, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) сила, 

уравновешенность и подвижность – также совершенствуются. Дети 

быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что 

позволяет увеличивать плотность занятий, включать в двигательные 

упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, 

развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на 

экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по 

сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. 

У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, 

отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью 

совершенствования подвижности нервных процессов и придания 

гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (на время частично измененной) обстановки при 

проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 

Развитие личности 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия 

и др. – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением, 

а также изменения в представлениях о себе и в самосознании, и в 

самооценке. 



Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка: целью последней становится не изменение внешних, 

окружающих ребенка предметов, а овладение собственным поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. 

Примерно до пяти лет в образе Я ребенка присутствуют только те 

качества, которые, по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у 

ребенка начинают появляться представления не только о том, какой он 

есть, но и о том, каким он хотел бы быть и каким не хотел бы стать. 

Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают появляться 

представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. 

В образе Я, кроме Я-реального – тех качеств, которые, по мнению 

ребенка, у него имеются, появляется и Я-потенциальное, которое 

включает в себя как положительные черты, которые ребенку хотелось бы 

у себя видеть, так и отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. 

Разумеется, этот процесс находится еще в зародыше и имеет 

специфические формы. Так, ребенок шестого года жизни не говорит и не 

думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты характера, как 

это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет быть 

похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из 

знакомых людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, – не 

играть его роль, а именно воображать, приписывая себе его качества. 

Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, 

каким ребенок хочет себя видеть, является психологической 

предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться 

ребенка побуждает не только и не столько интерес к изучаемым 

дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может 

представлять для детей особый интерес. Существенным побудителем 

учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание 

видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со 

сверстниками. Начиная с этого возраста сверстник постепенно 

приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. 



До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на 

окружение сверстников, все же оставался взрослый. Причин тому 

несколько. До трех лет сверстник является для ребенка лишь более или 

менее приятным либо интересным объектом. На четвертом году жизни 

ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми действует 

сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая основа детских 

взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна детям, и попытки 

наладить ее порождают множество недоразумений. Общение в форме 

обмена впечатлениями и мыслями не представляет интереса, ибо 

сверстник не способен ни понять личные проблемы и интересы другого, 

ни оказать ему поддержку или выразить необходимое сочувствие. Да и 

речевые возможности детей четвертого года не позволяют полноценно 

осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают пере ходить 

к совместной игре и к эпизодическому неигровому общению со 

сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации 

своих знаний. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для 

появления нового типа взаимоотношений со сверстниками. Это, во-

первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и 

сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. 

Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Как мы уже отмечали, у ребенка развивается представление о себе, 

благодаря этому он начинает более дифференцированно воспринимать 

сверстников и проявлять к ним интерес. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным 

изменениям в жизни детей. Это, во-первых, изменение роли 



взаимоотношений ребенка со сверстниками в его эмоциональной жизни 

и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к 

личности и личным качествам других детей. Происходит разделение 

детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и 

уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на 

этом фоне интереса для остальных. 

 Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Поскольку дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская. – зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) В 

играх действия детей становятся весьма разнообразными. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на 

занятиях, в труде и других видах деятельности, внимательно слушая 

педагога, принимают объясняемые им цель и мотив деятельности. Это 

обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к 

предстоящей работе, позволяет совершенствовать его память, 

воображение. Задание дети выполняют тем лучше, чем значимее для них 

мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна игровая 

мотивация. Например, большее число новых слов дети запоминают не на 

занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать 

необходимые покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 

40-70 минут) длительность удержания цели в памяти. Самостоятельно 

ставят цель в индивидуальной игре уже воспитанники средней группы, 



но в старшей с 80 до 92% увеличивается число умеющих ставить цель в 

общей игре. 

Развитие психических процессов 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится 

для ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а 

не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 

сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; происходит систематизация 

представлений детей. Они различают и называют не только основные 

цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Объем внимания 

составляет в начале года 5-6 объектов, к концу года – 6-7 объектов. 

Память 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. 

Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 

объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и в уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 

схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 



Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 

Однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. В качестве примера можно 

привести задание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект 

из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата 

(большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. 

Если показать на какую-либо из фигур, а ребенка попросить назвать 

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

признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было показано 

в исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать, давая адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Воображение 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. 

Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 

возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и 

последовательно разворачивающихся историй. Развитие воображения 

становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к 

высокому уровню. 

Речь 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, в 



повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

На основании коллегиальных заключений ПМПК, а также 

результатов диагностического обследования дети делятся на первую и 

вторую  подгруппы. С детьми с низким уровнем развития 

коррекционные занятия планируются согласно АООП для детей с 

задержкой психического развития пятого года жизни. 

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

Цель: Ранняя коррекция задержки психоречевого развития, 

формирование ряда коммуникативных навыков, профилактика 

вторичных отклонений в развитии.  Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

   обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;   



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

   объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;   

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

 определение направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).  

 

 

 



1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 В основе реализации программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает:   

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;   

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей  и детей с ограниченными возможностями здоровья);   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей;    

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;   

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;   

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);   

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.   

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Содержание материала данной программы построено в 

соответствии с принципом концентричности. Это означает, что 

ознакомление с определенной областью действительности от этапа к 

этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание раскрывает 



сначала главным образом предметную, затем функциональную, 

смысловую, стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. Кроме того, в программе 

прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В 

одних случаях это связь тематическая, в других общность по 

педагогическому замыслу. Таким образом, обеспечивается повторность в 

обучении детей, что позволяет формировать у них достаточно прочные 

знания и умения. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:   



 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей);   

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;   

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;   

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;   

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:   

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого- педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих воспитанников методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том 



числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ.  

  

 Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня 

развития ребенка. 

В каждом тематическом блоке материал содержит варианты 

повтора тем. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития познавательных, нравственных качеств дошкольника, что 

позволяет более полно учитывать в своей работе индивидуальные 

особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные 

рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития каждого 

воспитанника. 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты:  

 раннее выявление речевой патологии в профилактике вторичных 

нарушений в развитии;  

 развивающий характер обучения, основывающийся на 

дифференцированном подходе к ребенку, т.е. выявление зон 

актуального и ближайшего развития; 

  комплексный психолого-медико-педагогический подход в 

диагностике и коррекции речевых и психических нарушений в 

развитии; 

  ведение мониторинга речевой успешности ребенка (отслеживание 

результатов); 

 включение всех участников образовательных отношений в 

коррекционно-развивающий процесс;  

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, 

общения и воспитания адекватного поведения.  

 

 



1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

 В соответствии с ФГОС, результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры освоения программы:   

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;   

• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;   

• ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре;   

• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания;   

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.;   

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до 

конца начатое дело. Ребёнок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 



взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;   

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, математики, и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий. К 7 годам – по завершению дошкольного образования – 

ребенок способен:   

• использовать основные культурные способы деятельности; 

•  принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

•  проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.;  

• выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;   



• проявлять положительное отношение к миру, другим людям 

и самому себе; 

•   чувство собственного достоинства;  

• адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры 

в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других);   

• активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других;   

• следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;   

• проявлять развитое воображение в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре;   

• выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно 

хорошее владение устной речью;  

• использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения;   

• контролировать свои движения и управлять ими;   

• соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

 К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения 

дошкольного образования ребенок:   

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;   

• 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.;   

• у него складываются предпосылки грамотности; 

• подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него 

развита крупная и мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни и требованиям 

общеобразовательной организации и образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

1.5. Оценка качества реализации образовательной Программы 

дошкольного образования. 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса 

являются условия, созданные для реализации образовательной 

Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. Условия 

реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально– коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 

реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 



Оценка качества реализации Программы основывается, прежде 

всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. При оценивании предметно-

развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации 

пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

предметно- развивающая среда была содержательно- насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо 

обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  



5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Особое место в оценке качества реализации образовательной 

Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что 

требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих 

ему:   

• обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

• поддерживать индивидуальность и инициативу 

воспитанников; 

•   обеспечивать условия для позитивного и продуктивного 

взаимодействия детей в группе;   

• реализовывать развивающее образование; 

• эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

 Для оценки психолого-педагогических условий необходимо 

осуществлять (на основе разработанной системы критериев и 

показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми 

в образовательном процессе и создания им необходимой 

образовательной среды. Результаты мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть 

использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации 

Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 



общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей 

качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий по 

корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

1.6. Базисные характеристики личности ребенка к окончанию 

старшей группы. 

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега 

(не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м), владеть 

школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

- продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя красоту, грациозность, выразительность, пластичность 

движений. 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 



К концу года дети могут: 

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 

- определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на 

основе этого описывать предмет. 

- знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и 

настоящее. 

- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они 

сделаны. Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих 

материалов: структура поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-

прочность, блеск, звонкость, температура поверхности. 

- знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь 

человек вложил свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 

- проявлять интерес к истории предмета. 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 

связи, швейной промышленности. 

- раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

- знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

- различать некоторые рода войск. 

- знать элементарные правила дорожного движения: улицу переходят в 

специальных местах, через дорогу переходить можно только на зелёный 

сигнал светофора. 

- знать название родного города (села), страны, её главного города. 

-анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

- знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о 

способах их размножения. 

- знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, 

насекомых, земноводных. 

- делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

- иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в 

жидкое и наоборот. 



- уметь применять полученные знания на практике. 

- знать, что нужно делать для того, чтобы поддерживать своё здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. 

- употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

- самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного 

опыта, по сюжетной картинке, по набору картинок; сочинять концовки к 

сказкам; последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения. 

- определять место звука в слове. 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со исходным значением. 

- употреблять слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Концу года дети могут: 

- выделять составные части группы предметов, их признаки различия и 

сходства, сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; 

понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть 

меньше целого). 

- считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счёту?». 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на 

наглядность), устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 



-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); с 

помощью наложения, приложения на глаз. 

- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимать 

относительность признака величины предметов. 

- определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также 

положение предмета по отношению к другому. 

- знать некоторые характерные особенности геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 

- знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; 

последовательность частей суток. 

- называть текущий день недели. 

Художественная литература. 

К концу года дети могут: 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

- проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по 

главам. 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям 

стихотворения. 

- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

- называть любимого детского писателя. 

Художественно-эстетическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с 

натуры); сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении 



природы, литературных произведений); использовать разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; использовать разнообразные приёмы и элементы для создания 

узора, подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом 

декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее 

приёмы и способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, а также 

обрывания бумаги. 

 Конструирование и ручной труд.     

К концу года дети могут: 

В конструировании: - анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку. 

- работать коллективно. 

В ручном труде: - правильно пользоваться ножницами. 

- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой 

выкройке. 

- выполнять не сложные поделки способом оригами. 

- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

 Игровая деятельность. 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры. 



- разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

- использовать различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

- создавать творческую предметно-игровую среду, использовать 

полифункциональный материал, предметы заместители и др. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш. 

- объяснять правила игры сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ПО 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

О.О. «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи ОО  

1.Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.  

3.Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, 

вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.).  

4.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  



Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их 

в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, 

учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях  

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  

•  Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий;  



• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых.  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель - результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание.  

Освоение отдельных действий, затем - процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Результаты образовательной деятельности: 



• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи.  

•  По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности:  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В 

природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Результаты образовательной деятельности:  

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  



Региональный компонент  

Экскурсии в мини – музей ДОУ, посещение кукольного театра, рассказ о 

заводах города Симферополя (Фиолент), о том, что на них производят, 

люди каких профессий. Встречи с ветеранами войны и труда г. 

Симферополя, представителями различных профессий.  

Знакомство с животным и растительным миром Крымского региона, с 

ЗОО парками Крыма (Ялтинский зоопарк, парк Тайган, 

Симферопольский зоопарк, Ялтинский крокодилляриум-ферма 

крокодилов), с основами безопасного поведения в социуме и природе.  

 Формы организации образовательной деятельности по 

реализации ОО  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др.  

О.О. «Познавательное развитие»  

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов  мира.  

Задачи ОО: 



1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах  

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих 

цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 



прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и  

обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные 

живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок).  



Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей 

летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми 

можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать 

с целью получения какого-либо образа, изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение 

умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы  

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-

5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Результаты образовательной деятельности  

• Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?».  

• Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму,  



цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов.  

• Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту  

(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Региональный компонент  

Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, 

фильмов, проведения экскурсий и бесед о городе, отражение 

впечатлений в продуктивной деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО  

«Познавательное развитие»  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, викторины, реализация проектов и др.  

О.О. «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи ОО  



1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их 

при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях  

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  



Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка - котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость 

и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие 

животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], 



[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», 

колокольчика - «з-з-з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-

с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги 

из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности  

• С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения;  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу;  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи.  

Региональный компонент  

Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров 

народов проживающих в Крыму; проявление интереса к произведениям 

русского и других народов, устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  



Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО  

«Речевое развитие»  

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. 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.).  

О.О. «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства  

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление  

Изобразительное искусство  

Задачи ОО  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный  

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 



обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю.  

Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными 

образами.  

Формирование образа человека-мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах.  

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек.  

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты.  



4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек 

на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и  

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме,  

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. Умения подбирать цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов.  



Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью  

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку.  

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии.  

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. 

Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание 

детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы 

и включение их в игру.  



Результаты образовательной деятельности  

• Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы;  

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и 

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, 

о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей.  



Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста.  

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, 

не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным 

героям и событиям.  

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге.  

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и 

на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста . 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров.  

Результаты образовательной деятельности:  

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного;  

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях).  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  



2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности: 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, 

что музыка бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности:  

• С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки;  

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает 

их в движении; 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски; активен в играх 

на исследование звука, элементарном музицировании.  

Региональный компонент  

Знакомство с народными промыслами, творчеством художников Крыма, 

поэтов, композиторов г.Симферополя, слушание песен о своем городе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО  



Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально- дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.  

О.О. «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Задачи ОО  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии сними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 



раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно  

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по 

сигналу; Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, 

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», 

в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две 

ноги;  

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 



лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально- ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение 

по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности  

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое;  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх;  

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату  

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

 Региональный компонент  

Спортивные сооружения, знаменитые спортсмены, проведение «Дней 

здоровья», оздоровительных традициях города (летняя гимнастика, 



оздоровительные кроссы и забеги в честь праздников, знаменитых 

спортсменов, дней здоровья)  

Формы организации образовательной деятельности по реализации 

ОО  

«Физическое развитие»  

Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные  

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Разработанная программа предусматривает включение 

воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Республики Крым. 

Основной целью работы является формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; 

  формирование представлений о достопримечательностях 

родного города, республики Крым, государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к 

родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к 

народному творчеству и миру ремесел; 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

      Рабочая программа представляет собой новый разносторонний 

методический и практический материал, призванный помочь педагогам 

целостно выстраивать педагогический процесс, и интегрировано 

планировать работу, рассматривая углубленно одну тему.   

Данная модель рабочего планирования охватывает все области 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Однако в зависимости от темы и целей НОД 

ведущими являются 1-2 области, которые выделены при планировании 

темы. 



 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 возрастную характеристику 

возможных достижений ребенка 3-4 лет согласно возрастной 

периодизации.  

 В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 

3 до 7 лет).  

 

2.2. Специфика образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития.  

 Сложность и полиморфность задержки психического развития у 

детей обусловливают многообразие и разносторонность образовательных 

потребностей детей данной категории. Безусловно, что их 

образовательные  потребности  будут  в  значительной степени  

определяться степенью  недоразвития  познавательной  деятельности, 

возрастом ребенка, глубиной имеющегося нарушения, наличием 

отягощающих самочувствие  ребенка  состояний,  социальными  

условиями   его   жизни   и воспитания. 

 Известно, что ребенок развивается гетерохронно: неравномерно 

идет созревание различных морфологических структур, функциональных   

систем. Гетерохронность определяет развитие ребенка в онтогенезе.  

Знание данной закономерности, открытой Л.  С.  Выготским, позволяет, 

через   усиление воздействия на ребенка в сензитивные периоды его 

жизни, управлять нервно-психическим развитием ребенка, создавая 

условия для стимуляции развития или коррекции той или иной функции. 



 Развитие ребенка происходит не спонтанно. Оно зависит от 

условий, в которых протекает его жизнедеятельность.  Первоначально 

ребенок обладает очень малым запасом поведенческих реакций. Однако 

достаточно быстро через своиактивные действия, общение с близкими 

людьми, через действия с предметами, которые являются продуктами 

человеческого труда, он начинает усваивать «социальное наследство, 

человеческие способности и достижения» (Л. С. Выготский). 

 Четвертый  год  жизни  характеризуется  несколько  иными  

основными  линиями развития: общие движения, предметно-игровые 

действия,  становление сюжетной игры,  активная  речь   (появление   

распространенной   фразы, придаточных предложений, большее 

разнообразие вопросов), предпосылки к конструктивной  и 

изобразительной деятельности, навыки самообслуживания в еде и при 

одевании. Выделение линий развития является достаточно  условным.  

Все они тесно связаны между собой и развитие их происходит 

неравномерно.  Однако  эта неравномерность  обеспечивает  динамику  

развития  ребенка.   

 Известно, что  отставание в развитии той или  иной  линии  

связано  с  отставанием  по  другим  линиям развития. Наибольшее число 

связей прослеживается у  показателей,  отражающих развитие игры и 

движений. Кроме того,  известно,  что  показатели  развития, 

отражающие  становление  игры,  действий  с  предметами,   понимания   

речи, являются  стержневыми,  более  стабильными  и  реже  поддаются   

воздействию неблагоприятных факторов среды. Меньше всего связей  у  

показателя  активной речи, так как это сложная формирующаяся 

функция и на ранних этапах  развития она еще не может влиять на 

другие линии развития. Но на  втором  году  жизни активная  речь,  как  

психологическое  новообразование   данного   возраста, особенно 

чувствительна к воздействию неблагоприятных  факторов.   

 На  третьем году жизни наиболее  часто  отмечается  задержка  в  

развитии  восприятия  и активной речи. Выявление степени отставания 



дает  возможность  уже  в  раннем  возрасте своевременно   

диагностировать   пограничные    состояния    и    патологию. 

Незначительные отклонения, если  ими  пренебрегли  родители  и  

специалисты, быстро усугубляются и переходят в более  выраженные  и  

стойкие  отклонения, которые труднее поддаются коррекции и 

компенсации. 

 Таким образом, базовой   образовательно-воспитательной   

потребностью является   своевременное   квалифицированное   

выявление отставаний в нервно-психическом развитии ребенка и их 

возможно полное устранение всеми доступными медико-социальными и 

психолого-педагогическими средствами. Единство требований и 

направленность  воспитания  на формирование  основных линий 

развития служат основой и для стимуляции нормального хода развития,  

и для коррекции имеющихся у  ребенка  отклонений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Перспективно-тематическое планирование (посезонно). 

Согласовано 

«____» ______________ 2022г. 

заведующий МБДОУ № 66 «Барвинок» г. Симферополя 

________ Е.В. Малышева 

Заместитель по УВР 

______ И.Д. Госьцик 
 

Темы перспективного планирования 

воспитательно-образовательного процесса для детей 6-го года жизни  

группы ___________ воспитатель_________________________ 

ОСЕНЬ 
 

месяц неделя Тема, цель недели 

сентябрь 
 

Первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Мои летние 

путешествия» 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: развивать коммуникативно-

речевую компетентность;  

формировать литературные и 

художественные представления; 

стимулировать желание 

использовать в сказочных, 

повествовательных, 

изобразительных сюжетах 

накопленные впечатления в 

процессе летнего отдыха; 

развивать творческие 

способности.   

Стимулировать детей отмечать не 

только свои достижения, но и 

достижения сверстников в летний 

период; формировать желание 

участвовать в коллективной 

деятельности; развивать чувство 

ответственности за определенные 

поступки и действия.  

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• Ребенок может назвать места 

своего летнего отдыха; 

• умеет составлять план рассказа 

для эмоциональной, 

реалистичной передачи  

сюжета;  

• умеет определять собственную 



позицию;   

• умеет делиться впечатлениями 

с детьми и воспитателем;  

• придерживается культуры 

речевого общения: 

дослушивает собеседника до 

конца, не допускает грубых 

интонаций;  

• активно использует 

разнообразные 

изобразительные материалы 

для творческой передачи своих 

впечатлений. 
 

 

 

 

Вторая  
 

 

 «Осень запасница». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: продолжать формировать 

представления о Крыме, как о 

прекрасном месте для отдыха и 

укрепления здоровья; закрепить 

знания детей Крымских городах 

курортах: Феодосии, Судаке, 

Алуште. Познакомить с городом 

Ялта, Севастополь-город герой 

славы. Познакомить 

воспитанников с детской 

достопримечательностью Крыма - 

Артеком. Расширить кругозор 

детей про Артек как о 

международном детском центре, 

расположенном на южном берегу 

Крыма в посёлке Гурзуф. 

Формирование активной 

гражданской позиции, чувства 

патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения 

к разнообразию культур.   

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• дети знают и могут назвать 

место расположения Артека;  

• назвать и с помощью взрослого 

показать известные города-

курорты Крыма;   

• умеет делиться впечатлениями 

с детьми и воспитателем;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%84


• придерживается культуры 

речевого общения: 

дослушивает собеседника до 

конца, не допускает грубых 

интонаций;  

• активно взаимодействует с 

друзьями в процессе 

продуктивных видов 

деятельности. 

 
 

 

 

 

Третья 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны.» 
О.О. Физическая 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-

эстетическая 
 

Цель: Формировать восприятие 

целостной картины мира, 

расширять представления детей о 

труде взрослых, продолжать 

знакомить с профессиями 

социальной сферы.  Развивать 

интерес к различным профессиям, 

особо уделить внимание 

профессиям родителей, 

способствовать сплочению семьи 

ребёнка общими интересами к 

одному делу . 

Формировать у детей 

предпосылки поисковой 

деятельности, интеллектуальной 

инициативы.  

Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

• Дети знают и называют 

профессии своих родителей; 

• Знакомы с особенностями 

профессий работников 

социальной отрасли 

(воспитатели, учителя, врачи) 

• Расширены представления о 

содержании трудовой 

деятельности человека. 

• Сформированы первичные 



представление о ценности 

труда и его общественной 

значимости. 

• Расширяют самостоятельно 

сюжеты ролевых игр, 

подбирают предметы- 

заместители для игры, готовят 

атрибуты, используя соленое 

тесто, пластик. 

• Целенаправленно пользуются 

словами-названиями 

строительных профессий. 

 
Четвертая 

«Крымская осень. Начало 

осени.» 
О.О. Социально 

коммуникативная 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: развивать способность к 

эмоциональному переживанию 

«картин осени», чувствовать её 

настроение, соотносить 

увиденное, услышанное с 

продуктами художественной 

деятельности (стихотворения, 

рассказы, музыкальные 

произведения, художественные 

произведения); развивать умения 

детей наблюдать за явлениями и 

особенностями в осенний период 

крымской природы, делать 

элементарные сопоставления и 

выводы по результатам 

наблюдений.  

Обобщать характерные признаки 

осенней поры года в Крыму; 

углублять представления детей о 

различиях между летними и 

осенними явлениями жизни 

растений, животных, человека; 

углублять знания детей о 

природном окружении как 

целостном живом организме; 

способствовать формированию 

исследовательских навыков для 

установления причинно-

следственных связей 



наблюдаемых явлений. 
Воспитывать любовь и 

ценностное отношение к природе 

родного Крыма; экологически 

целесообразное, поведение 

способствовать осознанию 

единства живой и неживой 

природы, разнообразия, красоты 

растительного и животного мира 

Крыма; способствовать 

воспитанию личности с 

экологически ориентированным 

сознанием. 
Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

• знает, называет основные 

признаки осени, осознает 

причины сезонных изменений 

в природе; 

• имеет представление о 

разнообразных проявлениях 

жизни вокруг него; 

• осознает себя частью природы, 

понимает ответственность за её 

сохранность и приумножение; 

• умеет следовать определенным 

общественным нормам и 

правилам поведения в природе; 

• делает умозаключения на 

основе приобретенного в 

деятельности опыта; 

•  проявляет интерес и 

инициативу в познании 

явлений природы;  

• подбирает, классифицирует, 

подготавливает к хранению 

природный материал для 

дальнейшего изготовления 

поделок.  
 

ОКТЯБРЬ 

Первая «Наш детский сад».  
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: Формирование интереса у 

детей к детской книге через 

творческую и познавательную 

деятельность. Прививать любовь к 



детской литературе. Развивать 

восприятие детей, способствовать 

связи восприятия со словом и 

дальнейшим действием; 

Побуждать детей к 

сочинительству (сочинения, 

рассказы, стихи о книге); 

развивать художественный вкус, 

навыки дизайна (опорные карточки, 

закладки). Закладывать основы 

нравственности, воспитывать 

моральные ценности. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

• В процессе совместной 

работы дети умеют 

анализировать, давать оценку, 

понимают мотивы поступков 

героев литературных 

произведений; 

•  Обращают внимание на 

язык сказки, рассказа, на 

авторские приемы и обороты; 

•  Сформированы навыки 

аккуратного пользования книгой. 

•  Дети владеют  

элементарными представлениями 

о том, как создаются книги, какую 

огромную ценность они имеют 

для познания мира.  

• Дети самостоятельно могут 

совершать элементарные 

операции по ремонту книг. 
 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Вторая  

 

 

 

 

 

 

«Одежка для Кати и 

Сережки».  
О.О. Речевая 

О.О.Социально-

коммуникативная 

Цель: уточнить и расширить 

знания детей о одежде; 

продолжать знакомить детей с 

элементами, деталями и частями 

одежды. Активизировать 

словарный запас по теме 

"Одежда"; развивать связную 

речь; развивать внимание, память, 



 мышление. Учить группировать 

предметы. 
 

 

Третья 

 

 

 
 

«Осень в лесу. Дикие 

животные».  
(дикие животные Крыма и 

России) 

О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: дать детям обобщенное 

представление об особенностях 

жизнедеятельности животных, их 

подготовке к зиме (линяют, 

переходят на растительную 

пищу). Дети должны понять 

зависимость внешнего вида, 

особенностей существования 

животных от условий внешней 

среды, научиться устанавливать 

связи между знакомыми фактами.  

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• Дети знают и называют 

разнообразных лесных животных 

(заяц, ёж, белка, лиса, медведь); В 

Крымском лесу нет медведя и 

волка, а заяц – только русак (из-за 

бесснежной зимы), но есть 

крымский олень, косуля, кабан. 

• Ребенок совместно со 

взрослым способен выложить и 

объяснить многоэтажность 

природоведческой системы. 

• Знают элементарные 

правила поведения на природе и с 

животными  в зоопарке. 

• Детям раскрыты 

элементарные взаимосвязи, 

существующие между животными 

и человеком, значение животных 

в жизни человека, роль человека в 

жизни животных. 



Четвертая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Домашние животные». 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

Цель: уточнить и расширить 

знания детей о дом. животных, 

какую пользу приносят человеку, 

как человек заботиться о них, 

поощрять попытки детей 

рассказывать наблюдения из 

личного опыта, учить отгадывать 

животное по описанию, 

способствовать формированию 

познавательного интереса. 

Обратить внимание на умение 

детей самостоятельно подбирать 

животных и их детенышей, 

активизировать речь детей: 

употребление названии животных 

и их детенышей в ед. и мн. числе. 

Первая 

 
 

 

 

 

«Тайны Черного моря».    
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Физическая 

Цель: создание условий для 

воспитания экологической 

культуры и развития 

познавательных и творческих 

способностей детей в процессе 

работы по теме «Тайна Черного 

моря». Формировать у детей 

представления о морских 

обитателях Черного моря; 

формировать желание 

пользоваться специальной 

терминологией; формировать 

навыки поисковой деятельности; 

развивать коммуникативные 

навыки, самостоятельность, 

инициативу; воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

 владеют понятиями «морские 

животные», «рыбы», 

«моллюски», «обитатели 

Черного моря»; 

Ноябрь 



 имеют простейшие 

представления о некоторых 

особенностях строения тела в 

связи с их жизнью в воде, 

способах их передвижения 

(плавает, ползает), способах 

маскировки, об уникальности 

каждого вида; 

 знают и рассказывают 

о взаимосвязи с другими 

обитателями; 

 имеют представление 

о взаимосвязи деятельности 

человека и окружающей среды; 

 сформированы 

первоначальные навыки 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

 умеют составлять 

описательный рассказ о 

обитателях Черного моря с 

использованием опорной схемы. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

«Маленькие исследователи 

богатств Земли. Хлеб всему 

голова». 
 (опытническая деятельность 

дошкольников) 

О.О. Познавательная 
 

Цель: Расширить и 

систематизировать знания 

воспитанников о почве как 

компоненте природы и 

круговороте веществ; о 

взаимосвязи и взаимозависимости 

почвы и растений. 

Будировать желание больше 

узнать в результате 

исследовательской деятельности; 

развивать мышление умение 

видеть причинно-следственные 

связи в природе; прийти к 

пониманию взаимосвязанности 

различных форм жизни в 

природной среде. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• Дети владеют 



элементарными представлениями 

о разнообразии твердой 

поверхности планеты (горы, 

равнины) 

• В процессе 

экспериментирования дети 

усвоили свойства природных 

объектов и их взаимосвязь (в 

почве, глине и песке – есть 

воздух; почва, глина и песок– не 

растворимы в воде;.. ) 

• Сформированы понятия о 

том, что почва-Матушка земля – 

кормилица (кормит и поит 

растения и все живое) 

• Начато формирование у 

детей элементарных 

экологических представлений о 

связях в мире природы и между 

человеком и природой; 

• Заложены основы 

воспитания любви к родному 

Крымскому полуострову. 

Третья «Крымская кругосветка». 
(города Крыма) 

О.О. Познавательная 

О.О.Социально- 

коммуникативная 

Цель: Расширить знания детей о 

родном Крымском полуострове, 

его достопримечательностях. 

Формировать интерес к истории 

родного Крыма, южным городам 

Ялта, Алушта.  Вырабатывать у 

детей умение рассуждать, 

высказывать своё мнение, 

находить способы решения 

проблемных ситуаций. 

Воспитывать интерес к истории 
родного города, чувство гордости, 

ответственности и патриотизма к 

своей малой Родине. Формировать 

у старших дошкольников 

положительный образ своего 

региона. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

•  Дети называют город в 



котором они проживают, 

знают особенности (Симфе-

рополь - столица Крыма; 

Симферополь город-

собиратель); рассказывают о 

гербе Симферополя; 

• Сформированы представления 

о городах Крыма – Ялта, 

Алушта; дети могут рассказать 

по фотографиям о знакомых 

 местах г.Ялты и г.Алушты; 

• Пробуждение познавательного 

интереса к Крыму, городам 

Крыма. 

Заложены способности 

чувствовать красоту Крыма, его 

городов, понимать архитектурно-

скульптурный облик города, 

Крымского региона,  его 

символику. 

 

 

 

Четвертая 

«Крепкая дружба. 

Чаепитие. Чайная посуда». 
О.О. Речевая 

О.О. Социально-

коммуникативная 

О.О. Художественно-

эстетическая 

 

Цель: Способствовать созданию 

условий для формирования 

положительного и 

доброжелательного отношения 

между сверстниками. Учить 

согласовывать собственное 

поведение с поведением других 

детей. Развивать умение видеть 

сверстника, обращать на него 

внимание, сопереживать другим 

детям. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

доброжелательности, уважения 

друг к другу. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• у детей сформируется 

понятие «дружба»; 

• сформированы 



элементарные практические 

навыки взаимопомощи при 

решении различных проблем; 

• сформированы навыки 

работы в сотрудничестве; 

• понимают, что для решения 

многих проблем необходимо 

обратиться за помощью к другу и 

уметь доверять ему. 

 

Пятая «Вот она какая - Крымская 

осень!» 
О.О. Познавательная 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-

эстетическая 
 

Цель: Формировать обобщённое 

представление об осени, 

закреплять знания о характерных 

явлениях каждого осеннего 

периода. Стимулировать 

логически мыслить, применять 

полученные знания в разных 

сферах детской деятельности, 

учить делиться ими. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели: 

• Сформированы 

элементарные представления о 

природных явлениях и сезонных 

изменениях в природе; 

• Дети называют время года, 

четко ассоциируют приметы и 

характерные признаки. 

• Воспитанники могут 

элементарно охарактеризовать 

изменения в природе (состояние 

погоды, растений, поведение 

животных во время подготовки к 

зиме); 
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ЗИМА 

месяц неделя Тема, цель недели 

декабрь 
 

 

 

Первая  

 

 

 

« Декабрь – год кончает, зиму 

начинает!» 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

О.О.Художественно-

эстетическая 

Цель: Закрепить в сознании детей 

признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. Развивать у 

детей интерес и любовь к родной 

природе, познакомить с первыми 

признаками зимы  и их 

особенностями в Крыму, 

закреплять умение наблюдать 

явления природы и устанавливать 

простейшие связи между ними.  

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Самостоятельно дают 

характеристику качественным 

изменениям в природе Крыма в 

начале зимы: ветрено, часто 

идет мелкий дождь – сыро, с 

утра лужи покрываются 

коркой льда, первый снег не 

всегда свидетельствует о 

наступлении зимы. 

• В процессе экскурсий, 

наблюдений сформированы, 



конкретизированы знания об 

особенностях Крымской 

природы в зимний период; 

• Умеют составлять 

описательный рассказ, 

используя схему-модель; 

• Дети знают, называют и 

используют в творческих 

работах, продуктивных видах 

деятельности разнообразие 

цветовой гаммы в зимний 

период – холодные тона. 

• Знают и называют зимние 

месяцы, дают характеристику 

приметам зимы, Крымской 

зимы. 

• Используют полученные знания 

при анализе художественного 

произведения (пейзажа, 

поэтического, прозаического 

произведения). 

 

 

 

Вторая  

 

«Зимующие птицы»  

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель: Закреплять и 

систематизировать знания о 

Космосе. Уточнить знания об 

исследованиях Вселенной, о 

космонавтах. Дать детям знания о 

Солнечной системе как об общей 

семье планет. Уточнить знания о 

Солнце, как космическом объекте, 

о зависимости от его состояния 

природы Земли. Воспитывать 

чувство гордости за историю 

нашей страны. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети знают и называют 

планету на которой 

проживают – Земля. 

• Дают элементарную 

характеристику Солнечной 

системы, совместно со 

взрослым могут назвать 

планеты Солнечной 

системы. 



• Знают и называют первого 

космонавта, владеют 

знаниями об исследованиях в 

космосе (могут составить 

логическую 

последовательную цепочку) 

• Используют в активном 

словаре термины связанные 

с темой  Космос. 

 

 

 

Третья 

«Назначение мебели»  

(опыты и эксперименты) 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

О.О. Физическая 

Цель:  Показать значение воды для 

всего живого. Формировать 

представление о некоторых 

свойствах воды: жидкость без 

вкуса, цвета, запаха и формы; 

текучая, может разливаться, её 

можно вылить, налить, перелить, 

разлить. Способствовать 

появлению самостоятельной 

познавательной активности детей. 

На основе полученных 

представлений сформировать 

правила безопасности. 

Воспитывать у детей интерес и 

любовь к неживой природе, ее 

явлениям. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 
• Имеет представление о разных 

свойствах воды. 

• Являются активными 

участниками 

экспериментальной 

деятельности, 

самостоятельно могут 

проводить доступные 

эксперименты, добывать 

знания, делать вводы. 

•  В речи используют 

словосочетания; умеют 

выражать свои мысли, 

употребляя фразы: « я думаю 

так, потому что…» . 



•  Сформировано мотивационное 

сознание - желание получать 

знания о природных знакомых 

веществах. 

• Совместно со взрослым 

выполняют новые 

исследовательские действия, 

проводят логическую цепочку, 

озвучивают полученные 

выводы. 

 

Четвертая 

«Мы готовимся к празднику» 

Цель: Расширять представления 

детей  об окружающем мире. 

Закреплять знания детей об 

обычаях и традициях 

празднования  Нового года в 

нашей стране, развивать чувство 

общности детей в группе и навыки 

сотрудничества. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 
• Дети эмоционально реагируют 

на знакомые произведения, 

активно вступают в 

организованную музыкально-

творческую деятельность; 

• Сформирована у детей  

дисциплинированность, 

культура поведения в процессе 

коллективных взаимодействий; 

• Разучивая песни, стихи, танцы, 

дети знают и делятся 

элементарными сведениями со 

сверстниками и взрослыми об 

истории праздника, народных, 

семейных традициях что 

способствует умственному 

развитию. 

• Дети раскрепощены, 

эмоционально открыты, 

активно декламируют 

подготовленные к празднику 

стихотворения. 

• Воспитанники с радостью 

включаются в разнообразные 

виды креативной, творческой 

деятельности, знают, что 



атмосфера праздника 

(подготовка украшений, 

подарков) может быть 

выполнена и ими.  

январь 
 

Первая  

«Сказка в Рождество».   

Цель:   Приобщение детей к 

наследованию культурного 

богатства русского народа, к 

наследию прошлого; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, 

развитие познавательной 

активности детей. 

Побуждать детей самостоятельно 

рассказывать о событиях, которые 

произошли в городе Вифлееме, 

опираясь на иллюстрации в 

книгах, макет "Вертепа"; помочь 

пережить красоту христианских 

обрядов. Создавать у детей 

праздничное настроение, 

сказочное. Воспитывать любовь и 

уважение к народным традициям, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети знают наизусть, 

эмоционально рассказывают, 

пропевают народные, обрядовые 

калядки. 

• Владеют элементарными 

знаниями об особенностях 

празднования, истории 

Рождества, знают и 

называют атрибуты 

праздника. 

•  Могут называть главных 

персонажей Рождественской 

истории. 

• Дети соотносят увиденную 

или услышанную информацию 

вне детского сада с 

организованным предметно-

пространственным 

окружением по теме недели, 

могут активно рассказывать 



применяя собственный опыт. 

• Умеют передавать, используя 

разнообразные техники и 

материалы, пережитые яркие, 

эмоциональные впечатления 

связанные с Новогодними 

праздниками и Рождеством. 

  

 

 

 

Вторая 

 «На улицах города. Транспорт».  

Цель: формирование понятий 

"друг", "дружба". Познакомить 

детей с секретами (правилами) 

дружеских отношений, закреплять 

знания пословиц и стихов о 

дружбе. Учить понимать и 

оценивать чувства и поступки 

других, объяснять свои суждения, 

формировать положительные 

взаимоотношения между 

дошкольниками, побуждать их к 

добрым поступкам, дать 

возможность проявить 

взаимопомощь, взаимовыручку. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• У детей сформированы 

элементарные знания о 

разнообразии культур людей 

проживающих в Крыму. 

• Дети знают, что все люди 

должны жить в мире, 

согласии независимо от 

языка на котором они 

разговаривают. 

• Умеют решать конфликты, 

знают, что любой конфликт 

необходимо разрешать 

мирным путем. 

• На элементарном 

коммуникативном уровне 

сформированы знания о 

видах приветствия 

характерных для народов 

проживающих в Крыму. 

 «Такой красивый зимний 

Симферополь!»  

Цель: Расширять представления 

http://ds82.ru/doshkolnik/1202-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2444-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4855-.html


Третья 

 

 

детей о малой Родине на основе 

знакомства с родным городом, в 

котором они живут - 

Симферополь.   Уточнить с детьми 

информацию о родном городе 

(какие красивые места в нем есть, 

какой транспорт в нем ходит, кто в 

нем живет и трудится). 

Знакомить детей с ближайшим 

окружением, обращая внимание 

на здания города, их 

архитектурные особенности. 

Развивать мышление, речь детей, 

расширять словарный запас. 

Воспитывать желание сохранять 

чистоту, порядок в своем городе. 

Вызывать в детях чувство 

восхищения и гордости своим 

родным городом и его жителями. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 
• Дети знают и могут 

рассказать о геральдике города её 

значении. 

• Могут назвать 

достопримечательности города. 

• В процессе работы 

видеолетория «Мой 

Симферополь», заложены основы 

патриотических качеств, чувства 

гордости. 

• Активный словарь детей 

содержит необходимый запас 

слов характеризующих красоту 

зимнего Симферополя. 

Четвертая «Зимовье братьев наших 

меньших» 

(экологическая акция) 

Цель: Закрепить, расширить и 

систематизировать знания детей о 

зимних явлениях в природе, 

расширять представления о видах 

http://ds82.ru/doshkolnik/1883-.html
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зимующих птиц. Формировать у 

детей и родителей чувства 

сопричастности ко всему живому, 

гуманное отношение к 

окружающей среде и стремление 

проявлять заботу о сохранении 

природы. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 
• Дети знают и называют 

разнообразных лесных 

животных (заяц, ёж, белка, 

лиса, медведь); об 

особенностях зимовья диких 

зверей в Крыму. 

• Ребенок способен выложить и 

объяснить многоэтажность 

природоведческой системы в 

зимний период. 

• Знают и называют 

элементарные правила 

поведения на природе, 

соблюдают экологические 

правила; могут «читать» 

экологические знаки; 

• Детям раскрыты взаимосвязи, 

существую-щие между 

животными и человеком, 

значение животных в жизни 

человека, роль человека в 

жизни животных. 

• Дети самостоятельно могут 

составить рассказ о зимовье 

зверей в лесу, используя модель-

схему. 

 
 

февраль 
Первая  «Зимние забавы». 

Цель: расширение представлений 

об окружающей действительности 

через ознакомление детей с 

зимними Олимпийскими видами 

спорта. Дать представление об 

Олимпийских зимних видах 



спорта; 

установка простейших 

взаимосвязей между видом спорта 

и его атрибутами, местом занятий 

и временем года; Закреплять 

правила по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни и спорту. - Формировать 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети знают зимние виды 

спорта; называют атрибуты к 

ним и место проведения занятий 

и тренировок (на катке, на 

горных трассах, …. 

• В процессе формирования 

находятся такие личностные 

качества как лидерство, дух 

соперничества в стремлении 

побеждать, сила воли, 

сопереживание, умение 

радоваться успехам других. 

Формируется потребность в 

ежедневной двигательной 

активности. 

Вторая  «Строим дом» 

 

О.О. Социально-коммуникативное 

развитие 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Речевое развитие 

Цель: знакомить детей с родным 

городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, 

больница), с транспортом; 

формировать первоначальные 

представления о профессии 

(строитель). Закреплять знания о 



рабочих профессиях. Воспитывать 

уважение к труду строителей. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

- Знакомы с профессиями 

строительной отрасли  (маляр, 

плотник); 

- Сформированно первичное 

понятие о строителе, особенности 

его труда, значимости в 

строительной отрасли. 

- Воспитанники расширяют 

сюжеты ролевых игр, 

самостоятельно подбирают 

предметы заместители для игры. 

- Целенаправленно пользуются 

словами-названиями 

строительных порофессий 

- Дети могут построить простую 

одноэтажную, пост ройку в 

несколько этажей и обыгрывать её 

несложным сюжетом 

взаимодействия со сверстниками. 

Третья  «Мы будущие защитники 

Родины своей!» 

Цель: Систематизировать знания 

детей об армии; уточнить знания о 

воинских профессиях; 

воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к 

защитникам Отечества.  

Расширить представление о 

назначении и функциях Армии. 

Сформировать более полное 

представление о некоторых родах 

войск (моряки, летчики, 

пограничники, танкисты). 

Воспитывать у детей желание 

быть смелыми; развивать чувство 

патриотизма, гордости за своих 

дедов-прадедов, желание быть 

похожими на них. 



Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети знают, что Родину 

защищает армия и люди военных 

профессий. 

• Знакомы с некоторыми 

родами войск (моряки, летчики, 

пограничники, танкисты), 

определяют их по атрибутике. 

• Могут рассказать с 

гордостью о своих дедах и 

прадедах, их участию в Великой 

Отечественной войне, наградах. 

• Заложены первичные 

представления о выборе 

профессии 

Четвертая «Профессии мужчин» 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Физическое развитие 

Цель:  Воспитание у детей 

желания подражать взрослым 

(мужчинам – сильным, смелым), 

совершенствование своих 

физических способностей;  

Уточнить, расширить 

представление детей о военных 

профессиях, о защитниках 

Отечества. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец недели:  

- Дети знакомы с разнообразием 

профессий мужчин (военный, 

милиционер, летчик, космонавт); 

-  Сформировано первичное 

понятие о значимости силы, 

мужества, особенности труда 

мужчин, значимости в военной 

отрасли. 

- Расширяют сюжеты ролевых игр, 

самостоятельно подбирают 

предметы заместители для игры. 

- Целенаправленно пользуются 

словами-названиями профессий. 
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ВЕСНА 

месяц неделя Тема, цель недели 

МАРТ 
 

 

 

Первая  

 

 

 

 

«Мама, моя – ты для меня 

самая, самая …». 

 О.О. Речевая 

О.О. Художественно-

эстетическая 

Цель: Воспитывать чувство 

глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному 

человеку – маме. Углубить 

знания детей о роли мамы в их 

жизни. Развивать интерес 

ребенка к своим близким. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• У детей сформированы понятия 

о том, что родители - самые 

родные люди, которые 

заботятся о своих детях и 

воспитывают их.  

• Знают, самостоятельно 

декламируют простые 

поэтические произведения , 

поздравления по теме ; 

• Используют в речи 

метафоры, сравнения, 

прилагательные при описании 

образа,  качеств характера 

своей мамы. 



• Знают особенности 

празднования дня 

посвященного всем 

женщинам. 

• Способны дать оценку своим 

действиям, поступкам 

которые огорчают или 

радуют близких. 

 

 

 

Вторая  

 

«Весна. Крымские вестники 

весны - первоцветы». 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Приобщать детей к 

разным видам экологической 

работы по охране редких и 

исчезающих раноцветущих 

видов природной флоры 

крымского полуострова. 

Популяризация экологического 

образования; Формирование 

бережного отношения к 

дикорастущим растениям и 

навыков природоохранной 

работы; Воспитание любви к 

природе родного края; 

Воспитание экологической 

культуры. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети называют и 

определяют по картинкам 

цветы-первоцветы:  

подснежники, примулы, 

пролески; 

• Дети знают, что эти 

цветы растут в Крымских 

лесах, в горах и относятся к 

редким и исчезающим видам; 

• Могут выстроить 

логическую цепочку из 

выдвинутых проблемных 

ситуаций; 

• Знают и могут объяснить 

экологические знаки; 

• Могут самостоятельно  

дать оценку положительным и 



отрицательным действиям 

человека в природе; 

• Знакомы с понятием 

«Красная книга» могут 

объяснить её назначение. 

 

 

 

Третья 

«Весна идет! Дорогу 

Крымской весне!». 

(признаки и приметы весны) 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Расширить представления 

о сезонных изменениях 

весенней крымской природы о 

труде людей  весной. Расширить 

и углубить знания о жизни птиц 

и животных в весенний период. 

Развивать логическое 

мышление, продолжать учить 

детей формулировать причины 

всех весенних изменений. 

Воспитывать любовь к природе. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• Дети знают и называют 

сезонные изменения 

происходящие в природе 

весной; 

• Самостоятельно проявляют 

интерес к явлениям 

происходящих в  природе, 

проявляют инициативу, 

которая обнаруживается в 

наблюдении, в стремлении 

больше узнать о последова-

тельности, цикличности 

времен года; 

• Знают и могут рассказать о 

весенних хлопотах людей в 

городе и селе: (в селе люди 

выходят в огороды, сады; в 

городе – уборка улиц, парков, 

скверов) 

• По мере сезонных изменений в 

природе могут рассказать о 

способах приспособления 

живых организмов; факторах 

отрицательного и положи-



тельного влияния человека на 

природу; 

• Дети знают о правилах 

грамотного поведения в 

природе. 

 

Четвертая 

«Наши четвероногие друзья» 

(В мире диких и домашних 

животных) 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Конкретизировать и 

расширять представления детей 

о диких и домашних животных 

весной, приспособленности их к 

изменениям в природе. 

Закрепить знания о животных 

Крымского региона; 

формировать представление о 

значении диких животных в 

природе и для человека; о 

правилах безопасного поведения 

в природе; воспитывать 

бережное отношение к 

богатству родной Крымской 

природы, желание ее охранять и 

оказывать посильную помощь 

животным; 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• У детей сформировано 

обобщенное представление о 

разнообразии в мире диких и 

домашних животных. 

• Дети знают, что 

домашние животные живут у 

человека, не бояться его и 

позволяют ухаживать за 

собой, человек заботиться о 

них: создает условия для их 

жизни, питания, 

размножения; в отличие дикие 

животные бояться людей и 

заботятся о себе сами; 

• Дети усвоили, что весной 



пробуждается не только 

природа, но и появляются 

детеныши у диких и домашних 

животных; 

• Дети могут рассказать о 

пользе каждого домашнего 

животного в жизни человека. 

АПРЕЛЬ 
 

Первая  

«Возвращение крымских 

птиц». 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель:  уточнить и расширить 

представление детей о 

перелётных птицах Крыма, об 

их жизни в весенний период. 

Развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь, 

обогащать словарь детей; 

воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• У детей сформировано 

представление о том, что 

весной перелетные птицы 

(скворцы,  журавли,  

ласточки, лебеди, гуси, ..) 

возвращаются домой; 

• Знают  и могут рассказать о 

разнообразии жилища у птиц; 

(скворечники, дупло, гнезда на 

дереве, под крышей…) 

• Могут, используя модель 

составить описательный 

рассказ о птицах Крыма; 

• Дети могут раскрыть 

цепочку развития, ростом 

птиц, особенности 



передвижения. 

 

 

Вторая  

 

 

«Мечты о космических 

далях».  

О.О. Фзическая 

О.О. Познавательная 

О.О.Социально-

коммуникативная 

Цель: Последовательное 

введение ребенка в мир 

элементарных научных знаний о 

планете Земля, о космосе. 

Формирование, развитие 

элементарных 

естественнонаучных представ-

лений; развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность; Сформировать у 

детей понятия «космос», 

«космическое пространство». 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• У детей сформированы 

общие представление о 

жизни людей на планете 

Земля, которая имеет 

форму шара и состоит из 

воздуха, суши и воды; 

• Дети ориентируются в 

том, что Вселенная – это 

множество звезд, планет, 

может назвать некоторые 

из них. 

•  Владеют элементарной 

информацией о Солнечной 

систем, в центре которой 

находиться Солнце – 

источник света и тепла. 

• Дети  понимают, что 

планеты разные по 

размеру, но все меньше 

Солнца. Знает, что Луна – 

спутник Земли; 

•  Владеют элементарной 

информацией о 



возможностях изучения 

Вселенной с помощью 

спутников, космических 

кораблей, станций. 

 

Третья 

 
 

«Крымская кругосветка». 

(города Крыма) 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Продолжать расширять 

представления детей о малой 

Родине на основе знакомства с 

городами Крымского 

полуострова.   Уточнить с 

детьми информацию о городах 

Крыма (Ялта, Алушта, 

Евпатория, Феодосия, 

Севастополь, Керчь крупные 

курортные города) 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

городов Крыма, обращая 

внимание на архитектуру зданий 

города, разнообразие музеев, 

парков, дворцов. Развивать 

мышление, речь детей, 

расширять словарный запас. 

Воспитывать желание сохранять 

чистоту, порядок в Крыму. 

Вызывать в детях чувство 

восхищения и гордости своей 

малой Родиной – Крымом. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

      Дети знают и могут назвать 

города на Крымском 

полуострове. Могут назвать 

достопримечательности городов 

Крыма. В процессе 

ознакомительных виртуальных 

экскурсий, выпуска 

тематических газет заложены 

основы патриотических качеств, 

чувства гордости. 

Активный словарь детей 

содержит необходимый запас 
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слов характеризующих красоту 

Крымских городов, их 

достопримечательностей. Дети 

знают и понимают, что все 

народы, проживающие в любом 

регионе Крыма, России и других 

стран хотят мира и счастливой 

жизни. 

Четвертая «Весенняя капель» 

О.О. Познавательное развитие 

О.О. Физическое развитие 

Цель: Конкретизировать и 

углублять представления детей 

о признаках весны (состоянии 

погоды, неба, растительности, 

характерных осадках); 

особенности жизни перелетных 

птиц в период наступления 

весны; Учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями наступающего 

весеннего времени года и 

поведением животных, 

состоянием растительности; 
Развивать познавательную 

активность, мышление, 

воображение, коммуникативные 

навыки; 

 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели:  

- Проявление интереса к 

изменениям, происходящих в 

природе с приходом весны. 

Познание о времени года 

«весна»; 
- Воспитание бережного 

отношения к пробуждению 

природы, к её отдельным 

явлениям; 
- Создать у детей радостного 

настроения посредствам 

привлечения к праздничным 

мероприятиям. 

Пятая «Пасхальный перезвон» 

О.О. Художественно-



эстетическая 

О.О. Познавательная 

Цель: Способствовать 

формированию духовно-

нравственных ценностей 

дошкольников посредством 

приобщения к православным 

традициям «пасхальный 

праздник». Познакомить с 

обрядовым  праздником, его 

традициями и обычаями, с 

таинственным языком 

символических образов 

народного декоративного 

искусства. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость и 

интерес к народному 

творчеству.           

      Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• В процессе продуктивной 

деятельности проявляют 

художественную активность 

как составляющую личностной 

культуры. 

• В процессе активной 

деятельности  проявляют себя 

эмоционально восприимчивыми 

и эстетически чуткими 

ценителями, слушателями, 

исполнителями, зрителями.  

• Принимают духовный 

потенциал художественного 

произведения в собственный 

опыт. 

•  Проявляют удовольствие 

во время художественной 

творческой деятельности. 

• Могут рассказать об 

особенностях народных 

гуляний на Пасху используя 

сюжетную модель 

«Пасхальные гуляния» 

•  Могут рассказать об 

особенностях окрашивания яиц 

(крашенки, крапанки, писанки). 

•  У детей заложены знания 



о ценности сберегать 

народные традиции, опыт, 

обрядовые  действия, рецепты. 

МАЙ 
Первая  «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

О.О. Социально-

коммуникативная 

О.О. Познавательная 

Цель: Расширить знания  детей о 

Великой Отечественной войне, о 

героях войны, о всеобщей 

победе в Великой 

Отечественной войне. Развивать 

у детей патриотизм и 

человеколюбие. Закрепить 

основные понятия: 

«Отечественная война», 

«патриотизм», 

«человеколюбие», «мир», 

«символ мира». Развивать у 

детей патриотизм и 

человеколюбие. Воспитывать 

уважение к ветеранам ВОВ, 

желание заботиться о людях. 

Расширять знания об истории 

крымского полуострова, России. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

• С уважением относятся к 

людям преклонных лет. 

Стремятся быть похожими на 

родных и авторитетных 

взрослых. 

•  Связывают с настоящим 

и будущим преимущественно 

позитивные  

• изменения и события. 

•  Ориентируются в своих 

основных правах и 

обязанностях, осознают их 

значение и отличия. 

• У детей сформированы 

некоторые культурно-



исторические представления о 

глобальных исторических 

событиях России, Крыма – 

Великой Отечествен-ной войне, 

Победе! 

• Знают и называют 

основные символы своего 

города, государства. 

• Сформирована 

познавательная активность в 

умении видеть за отдельными 

явлениями  другую 

историческую эпоху,  

прослеживать её приметы в 

современности. 

• Знают где в городе 

находятся памятники  

посвященные освобождению 

города Симферополя и Победе в 

Великой отечественной войне. 

Вторая  «Насекомые Крыма» 

О.О. Речевая 

О.О. Познавательная 

Цель: Формирование у детей 

представлений о жизни 

насекомых, гуманное отношение 

к окружающей среде и 

стремление проявлять заботу о 

сохранении природы. 

Расширение и систематизация 

знаний детей о насекомых: 

бабочках, муравьях, пчёлах, 

жуках, местах их обитания, 

характерных особенностях; 

Развивать умение делать 

выводы, устанавливая 

причинно-следственные связи 

между объектами живой 

природы; 

Воспитание бережного 

отношения к природе; 

 Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

 

• Дети осознают разнообразие 

животного мира.  

• Различают и называют самых 



распространенных насекомых 

Крыма, ориентируются в 

особенностях внешнего вида.  

• Знают о необходимости 

соблюдения человеком правил 

экологической культуры, 

чистоты природной 

окружающей среды. 

Третья «Волшебный мир сказок» 

О.О. Речевая 

О.О. Художественно-

эстетическая 

О.О. Познавательная 

Цель: Обобщить знания детей о 

прочитанных художественных 

произведениях, прививать 

любовь к литературным 

произведениям и их героям. 

Создавать условия для 

ориентировочно-

исследовательской деятельности 

детей, способствующей 

освоению ребёнком миром 

сказок, приключений; создавать 

атмосферу эмоционального 

комфорта, взаимопонимания и 

поддержки. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 
• Дети знают и могут 

рассказать, что такое сказка, 

рассказ, стих; 

• Знают и могут привести 

пример разных видов сказок: 

сказки о животных, 

волшебные сказки, авторские 

сказки; знают, что сказки 

сочиняют сказочники. 

• Называют героев 

различных сказок, 



высказывают свое 

эмоциональное отношение к 

ним, к поступкам которые они 

совершали, сопоставляют 

поступки героев с поступками 

сверстников, взрослых в 

повседневной жизни. 

• Создают образ того или 

иного героя посредством 

инсценировки произведения. 

Четвертая «О многом расскажем и много 

покажем». 

О.О. Социально-

коммуникативная 

О.О. Познавательная 

О.О. Художественно-

эстетическая 

Цель: Систематизация и 

обобщение знаний  детей через 

организацию различных видов 

деятельности. Доставить детям 

радость и удовольствие от 

совместных игр, заданий 

развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, 

желание играть, проявляя 

настойчивость, 

целеустремлённость, 

взаимопомощь. 

Планируемые результаты 

усвоения темы на конец 

недели: 

У детей сформированы знания 

согласно целевым ориентирам 

Рабочей программы и ООП 

МБДОУ. 

 

 

 

 



2.4. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательного процесса в группе для детей с общим 

недоразвитием речи, задержкой психического развития, ОВЗ 

Содержание 

таблицы 

Формы работы 

Работа 

воспитателя 

 

− индивидуальные и тематические консультации; 

− открытые занятия; 

− подбор и распространение специальной 

педагогической литературы; 

− проведение лекций и бесед на педагогических 

советах; 

− разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; 

− рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 

− занятия по заданию логопеда на закрепление 

речевого материала; 

− упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления. 

 

Работа 

музыкального 

руководителя 

 

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

− игры-драматизации. 

Работа 

инструктора по 

физической 

культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой 

моторики;  

− упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  



Содержание работы  воспитателя с детьми с ОВЗ 

Воспитатели: 

 закрепляют приобретенные знания,  

 отрабатывают умения до автоматизации, интегрируя 

логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую и учебную деятельность),  в 

содержание других занятий (математику, изобразительную 

деятельность, развитие речи и ознакомление с окружающим через 

наблюдения за явлениями природы и общественной жизнью), а 

также в режимные моменты. 

 

 

 

2.5. Обеспечение  комплексного подхода к коррекции нарушений у 

детей дошкольного возраста. 
 Устранение нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов, поскольку они связаны с целым 

рядом причин как биологического, так психологического и социального 

характера. Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на 

нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных 

психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка, специалисты намечают единый комплекс совместной 

коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование и 

развитие двигательной, интеллектуальной, речевой, моторной и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. 

 Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет 

ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. вокруг 

каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства, поддерживать которое призваны учитель-логопед, 



учитель-дефектолог, воспитатели группы, медицинский персонал, 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. Коррекционная работа с детьми строится 

последовательно и постепенно – от простого к сложному, от исправления 

недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся 

залогом успеха всей коррекционной работы.  

 

 

 

2.6. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы. 

 Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда. учителя-дефектолога и воспитателей групп 

осуществляется в следующих направлениях: 

1.) коррекционно-воспитательное; 

2.) общеобразовательное. 

 Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении 

у детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов. Воспитатели знают характер 

этих нарушений и владеют основными приемами коррекционного 

воздействия для исправления некоторых из них. В логопедической 

группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчиненным. 

 У большинства детей группы компенсирующей направленности 

есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети 

испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонематические ошибки, что отражается в связной 

речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна 

недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-

логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. В 

связи с этим основными задачами в работе учителя-логопеда и 

воспитателей в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 



коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых 

процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда  

осуществляется следующим образом: 

• учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Обучение грамоте. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Развитие связной речи и речевого общения. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

В функции воспитателя группы входит: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 



• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания). 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с 

ребенком по заданию учителя-логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно 

произносимом речевом материале. 

• Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

• Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 

 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе. 

1. Медицинский персонал: 

• участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

• контролирует своевременность прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; 

• участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 

2. Инструктор по физической культуре: 

• работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

• формирует правильное дыхание; 

• проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат; 

• развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

• развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

• обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 

сторону музыки, движений, речи; 

• формирует правильное фразовое дыхание; 



• развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Функции воспитателя,  в организации коррекционно-развивающей 

работы. 

• Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

• Наблюдение за динамикой развития детей. 

• Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под 

руководством учителя-логопеда. 

• Использование оздоровительных технологий. 

• Работа с будущими  родителями. 

 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

 Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы:  

•  Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

• Консультации для родителей. Родители по желанию могут 

ознакомиться с текстом каждой консультации в бумажном варианте или 

на личном сайте воспитателя, раздел «Для родителей» (файлы с текстами 

консультаций и презентации консультаций).   

• Организация групповых выставок творческих работ детей и 

совместных творческих детей и родителей.   

• Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских 

театров, проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).   

• Организация тематических праздников с участием детей и 

родителей. 

 

 

 

 



2.8.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его  

4) индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии инди-

видуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении уме-

ниями и навыками самопознания).  



Интегрированные свойства личности педагога, которые в 

основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация— осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать 

свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексии, способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка с ЗПР, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования 



отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театра-

лизованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 



основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при 

этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива социумом (сетевое 

взаимодействие с организациями). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

  



Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильны как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий. На этом этапе дети уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. 

В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3) Творческий. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом 

и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей; 

 вовлекает воспитанников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей);  



 обращается за рекомендациями к специалистам;  

 вместе с детьми и участниками образовательных отношений 

составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач ис-

следования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 



исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование - процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект - это всегда решение какой-то практической 

задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как 



мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список 

возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; изложение различных точек зрения 

на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в 

постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 



 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обна-

ружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 

Информационно - коммуникативные технологии. 

При организации НОД, режимных моментов применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой 

вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто 

получить какую-то информацию, а выработать определенный 



навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организация деятельности группы: 

 

3.1.Режим дня. 
 Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. 

Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении 

вырабатывается определенный биологический ритм 

функционирования организма, т.е. вырабатывается стереотип в 

виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку 

создают условия и возможности внутренней физиологической 

подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются 



культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана 

организма от переутомления и перевозбуждения. При четком 

выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе.  

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

(10,5 час) (с 5 до 6 лет) 

(холодный период года с 1 сентября по 30 мая) 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

07.30-08.35 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.35-09.00 Подготовка к завтраку, первый завтрак 

09.00-09.10 Игры, самостоятельная деятельность 

09.10-10.10 

 

Непосредственно образовательная деятельность и подготовка к ней.  

10.10 -10.30 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

10.30 – 10.40 
Второй завтрак 

10.40-12.35 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения). Возвращение 

с прогулки, самостоятельная игровая деятельность детей 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.15-15.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.20 

 
Подготовка к полднику. Полдник 

16.20-17.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей, индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 

17.50-18.00 Уход детей домой 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

(10,5 час) (с 5 до 6 лет) 

(теплый период года с 1 июня по 31 августа) 

 

Время Вид деятельности в режиме дня 

07.30-08.35 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на улице) 

08.35-09.00 Подготовка к завтраку, первый завтрак 

09.00-09.10 Игры, самостоятельная деятельность 

09.10-10.30 

Игры, непосредственно образовательная деятельность: музыка (2 

раза в неделю на улице), физкультура (3 раза в неделю на улице), 

самостоятельная деятельность детей (на улице).  

10.30 – 10.40 Второй завтрак 

10.40-12.25 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная игровая деятельность детей (игры, 

наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры) 

12.25-13.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 

детей. Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.30-16.00 Самостоятельная игровая деятельность 

16.00-16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.20-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая 

деятельность детей, 

17.50-18.00 Уход детей домой 

 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  № 8  (10,5 час) (с 5 до 6 лет) 

( при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз) 

Время Вид деятельности в режиме дня 

07.30-08.35 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

08.35-09.00 Подготовка к завтраку, первый завтрак 

09.00-09.10 Игры, самостоятельная деятельность 



09.10-10.10 

 

Непосредственно образовательная деятельность и подготовка к ней.  

10.10 -10.30 
Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

10.30 – 10.40 
Второй завтрак 

10.40-12.35 
Подвижные игры, игры-забавы в зале, самостоятельная 

игровая деятельность детей. Игры-забавы, театрализованный 

досуг. 

12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры.  

15.15-15.45 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.20 

 
Подготовка к полднику. Полдник 

16.20-17.50 

Совместная деятельность педагогов с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей, индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка, самостоятельная игровая деятельность детей, 

17.50-18.00 Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Структура образовательного года. 
 Сентябрь 2022 года: образовательных дней 22, выходных дней - 8 

 Октябрь 2022 года: образовательных дней 21, выходных дней - 10 

 Ноябрь 2022 года: образовательных дней - 21, выходных дней - 9 

 Декабрь 2022года: образовательных дней - 22, выходных дней - 9 

 Январь 2023года: образовательных дней - 17, выходных дней - 14 

 Февраль 2023 года: образовательных дней - 18, выходных дней - 10 

 Март 2023 года: образовательных дней - 21, выходных дней - 10 

 Апрель 2023 года: образовательных дней - 18, выходных дней - 12 

 Май 2023 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 11 
 

1 сентября -  начало образовательного года; «День радостных встреч».    

2 – 30 сентября – адаптационный, повторение пройденного материала 

выявление стартового потенциала группы; знакомство со школой (1-я 

неделя подготовительная группа). 

3 октября –24 октября -образовательный период, мониторинг. 

25 октября – 31 октября – «творческие каникулы»; осенние 

развлечения. 

1 ноября – 18 декабря –образовательный период. 

21 декабря – 9 января – мини творческие познавательные проекты, 

праздничные утренники, новогодние каникулы; рождественские 

развлечения. 

09 января –  28 февраля – образовательный период.  

09 января - 13 января– итоговые занятия, контрольные занятия 

мониторинговый период по спорным показателям. 

1 марта – 7 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения. 

9 марта – 31 мая – образовательный период.   

2 мая – 31 мая – мониторинг, контрольные занятия, творческие отчеты 

педагогов. 

1 июня – 31 августа –летний оздоровительный период. 

(в структуру года могут быть внесены изменения в соответствии с 

выбранной МБДОУ программой, направлением деятельности и запросу 

участников образовательных отношений) 
 

            Продолжительность учебного года -  36 учебных  недель. В 

течение учебного года  для обучающихся организуют творческие и 

зимние каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений.  

 

 

 



3.3.Продолжительность непосредственной организованной 

образовательной  деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 
 

 

Старшая 

группа 

( с 5 до 6 лет) 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет:  в старшей группе (дети шестого 

года жизни) – 13.  

Максимально допустимое количество занятий в 

первой половине дня в старшей группе не должно 

превышать  трех. Продолжительность занятий для 

детей 6-го года жизни – не более 25 минут. В середине 

занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут.  

Занятия для детей  старшего дошкольного 

возраста могут проводиться и во второй половине дня, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий 

– не более 20-30 минут в зависимости от возраста детей. 

В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 
 

 
 

КОЛЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ 

ГРУППАМ. 

Образовательн

ые области 

Виды занятий 1 

младша

я 

группа 

2 

младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготовительн

ая группа 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Художественна
я литература 

1,5 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

    1 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 3 3 3 3 
Валеология  0,25 0,25 0,5 0,5 

 

Познавательное 

развитие 

Математика  1 1 1 1 
Ознакомление с 
окружающим 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Краеведение 
(региональный 

компонент) 

   0,5 0,5 

Ознакомление с 

природой 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

БЖД  0,25 0,25 0,5 0,5 

 

Художественно 

– эстетическое 

Рисование 1 1 1 1 1 
Декоративное 
рисование 

    1 

Лепка 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 



Аппликация 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 
Музыкально-

ритмическое 
2 2 2 2 2 

 Конструирован

ие, ручной труд 
0,5   0,5 0,5 

Всего:  10 10 10 13 15 

Образовательная область, социально-коммуникативное развитие, 

проходит через все виды занятий в зависимости от организации детей, 

а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим  в 

дошкольном возрасте. 

 Конструктивная деятельность в группах младшего и среднего 

возраста планируется во вторую половину дня как организованная 

продуктивная деятельность (в младшей и средней группах  по  средам)  

 Предусматривается проведение непосредственной образовательной 

деятельности  для детей во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще чем 2-3 раза в неделю. 

 Среди общего времени непосредственной образовательной 

деятельности отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного 

напряжения, остальные 50% - НОД физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикл (музыкально-ритмические занятия). 

 В недельном расписании непосредственной образовательной 

деятельности  по наиболее трудным предметам, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

планируются в первую половину дня, в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкально-

ритмическими НОД. 

 При проведении НОД  требующим повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей рекомендуется делить 

детей на подгруппы. 

 Планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

предполагается по следующим направлениям: 

• Речевые занятия в старшей группе: 1-  словарь, функции и формы 

речи, грамматический строй речи.  2- звуковая культура речи. 



• Речевые занятия в подготовительной группе: 1- словарь, функции и 

формы речи, грамматический строй речи.  2- «Словарик дружбы»  

с учетом региональных особенностей Крыма.  3- грамота. 

Планирование специально организованной деятельности в 

соответствии с сеткой. Структура написания НОД: Вид образовательной 

деятельности, тема, программное содержание, оборудование и 

материалы, источник (с указание автора и стр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.Расписание непосредственной образовательной 

деятельности. 
1.  Развитие речи (логопед) 

 I подгр –      9.10 - 9.35 

  Лепка 1,3нед 

Аппликация 2,4нед (воспитатель) 

II подгр -      9.10 – 9.35 

2. Музыка   9.45-10.10 

 II половина дня 

1. Развитие речи (логопед) 

 II подгр   15.15 -15.40 

Лепка/аппликация (воспитатель) 

I подгр 

понедельник 

1. Подготовка к обучению грамоте (дефектолог) 

I подгр –       9.10 - 9.35 

Декоративное рисование (воспитатель) 

II подгр -        9.10 – 9.35 

2. Подготовка к обучению грамоте (дефектолог) 

 II подгр –       9.45 - 10.10 

Декоративное рисование (воспитатель) 

 I подгр -        9.45 – 10.10 

II половина дня 

1.Физкультура   

15.15-15.40 

вторник 

1. Познание окружающего мира (логопед)  

  I подгр –      9.10 - 9.35 

Природный мир краеведение (воспитатель) 

II подгр -        9.10 – 9.35 

2. Музыка      9.45 – 10.10 

среда 

1.  Математика (дефектолог) 

 I подгр –       9.10 - 9.35 

 Рисование (воспитатель) 

 II подгр -        9.10 – 9.35 

2.   Математика (дефектолог) 

 II подгр -    9.45 – 10.10 

Рисование (воспитатель) 

I подгр –      9.45 – 10.10 

     

3. Физкультура на воздухе 

четверг 

1. Познание окружающего мира (логопед) (дефектолог) 

II подгр –       9.10 - 9.35 

Природный мир краеведение (воспитатель) 

I подгр -        9.10 – 9.35 

2. Физкультура   9.50-10.15 

пятница 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.5.Объём недельной двигательной активности воспитанников 

старшего дошкольного возраста в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности. 
Формы работы Виды работы Количество и длительность 

занятий в мин. В зависимости от 

возраста детей 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 

8-10 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза утром и вечером 

25-30 

Физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 3-5 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. 



Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятным событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

3.6.Схема совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

ежедневно  



игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные 

игры)  

1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный клуб «Почемучка».   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Продуктивно-творческая мастерская 

«Пластилиновая ворона»  

1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально 

и подгруппами)  

ежедневно  

 

3.7.Развитие игровой деятельности у детей старшего возраста.  

 
№ Компоненты 

игры 

 

 

1  

Замысел игры, 

постановка 

игровых целей 

и задач. 

  Замыслы игр более устойчивые, но не статичны, а 

развивающиеся. Дети совместно обсуждают 

замысел игры, учитывают точку зрения партнера, 

достигают общего решения. Появляется 

длительная перспектива игры, что говорит о 

высоком уровне развития игрового творчества. 

Перед  игрой дети намечают общий план, а во 

время игры включают в неё новые идеи и образы, 

т.е. плановость, согласованность игры сочетается с 

импровизацией. 
 

2  

Содержание  

.В игре дети создают модели разнообразных 

взаимоотношений между людьми. 



игры. 
 

3  

Сюжет игры. 

.Совершенствуется умение совместно строить и 

творчески развивать сюжеты игр.  Для детей 

характерно стремление узнать как можно больше о 

том, во что они играют.  Эпизоды из сказок, 

общественные сюжеты занимают значительное 

место в играх, они смелее и разнообразнее 

комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

наблюдений, книг, кино-фильмов, рассказов 

взрослых. 
 

4  

Игровые 

действия, 

игровые 

предметы. 

 Игровые действия часто заменяются словом. Дети 

осуществляют игровое действие с предметами 

заместителями, природным материалом, 

игрушками, собственными самоделками. Широко 

используют в игре подсобный материал. По ходу 

игры они подбирают или заменяют необходимые 

предметы. 
5 Правила игры   Дети осознают, что соблюдение правил является 

условием реализации роли. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Организация закаливания, комплекс оздоровительных 

мероприятий в старшей группе. 

Общие требования 

  1. Создание экологически благоприятных условий в помещениях 

для игр и занятий детей:  

  - соблюдение санитарных и гигиенических требований;  

  - сквозное проветривание (3-5 раз в день в отсутствие детей);  

  - специальный подбор комнатных растений, поглощающих 

вредные химические вещества, выделяющих фитонциды и 

увлажняющие воздух;  

  - поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 0С.  

  2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, 

кормление, сон, одевание на прогулку).  



  3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего 

времени пребывания в детском саду.  

  4. Индивидуализация и дифференциация режимных процессов и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития детей.  

  5. Оптимальный двигательный режим. 

Специальный этап закаливания  

(с учетом сезонных и температурных условий) 

Группы закаливания: 

1. Первая группа – относятся дети здоровые и ранее закаливаемые. 

2. Вторая группа - относятся дети здоровые, но ранее не 

закаливаемые. 

3. Третья группа - относятся ослабленные дети, ЧБД, дети после 

перенесенного заболевания, с хронической патологией. 

 

Мероприятия Группы 

закаливания 

Специальный метод (использование стандартной 

методики по закаливанию): 

пульсирующий микроклимат (разница в температуре 

4-6 градусов) 

Первая и вторая 

группы 

дневной сон без маеечек -//- 

гигиенические процедуры (умывание лица и шеи, рук 

до локтя) 

-//- 

босохождение по соляным дорожкам -//- 

пребывание в групповом помещении в облегченной 

одежде 

-//- 

босохождение в носочках -//- 

элементы самомассажа -//- 



гимнастика пробуждения -//- 

проведение физкультурного занятия в облегченной 

одежде на улице 

Первая и вторая 

группы 

Комплекс оздоровительных мероприятий 

 Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

 Утренняя гимнастика в группе 8.30 (в хорошую погоду на 

площадке) 

 Полоскание полости рта после завтрака, обеда, ужина.  

 Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения 

зрения 

 Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 

1 раз в неделю 

 Фитонциды (лук, чеснок)  (октябрь-ноябрь) 

 Прогулки: дневная, вечерняя. 

 Оптимальный двигательный режим  

 Сон без маек (учет погодных условий) 

 Дыхательная гимнастика в кровати 

 После полдника полоскание полости рта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

4.1.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в старшей группе. 

 Условия реализации Рабочей программы Важнейшим условием 

реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых 

требований к реализации Рабочей программы:   

• Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.   

• Формирование у детей доброжелательных, внимательных 

отношений.  Развитие у детей самостоятельности.  

• Создание условий для развития свободной игровой деятельности.   

• Создание условий для развития познавательной деятельности.   

• Создание условий для развития проектной деятельности.   

• Создание условий для самовыражения средствами искусства.   

• Создание условий для физического развития.  

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации 

Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-

развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с 

семьей. 3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно - 

пространственной среды (РППС) РППС группы содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию рабочей программы.  



Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает 

возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС 

группы. Вариативность РППС группы даёт детям возможность 

свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  



• спортивный уголок;  

• уголок ряженья;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается 

исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При 

организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, 

что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. В группе 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

В группе организуется рациональный двигательный режим путем 

чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

Группа № 8  

 

№ 

п/п 

Наименование  оборудования, 

учебно-методических материалов 

Количество на 

группу 

1 Зоны для материалов, игр, пособий (по разным 

содержательным направлениям: 

изодеятельности, музыкальной 

деятельности,  двигательной, игровой 

деятельности, освоению природы и т.п.) 

Расположение уголков определяется задачами 

образовательной программы и выбранной 

педагогом модели построения предметно-

развивающей среды. 

3-4  шт. на 

группу 
трансформируемые, 

мобильные 

   

  

2 Шкаф+ демонстрационная зона для размещения 

материалов 

1на группу 

3 Шкаф-полка для методической литературы (для 1 шт. на группу 



воспитателя) для хранения дидактических 

пособий 

4 Стол для самостоятельной деятельности детей   1 на группу 

5 Столы для организованной детской 

деятельности  

по количеству 

детей 

6 Стулья детские, подобранные с учетом 

антропометрических показателей 

на каждого 

7 Стол письменный (для воспитателя), стул по 1 шт. 

8 Ковер для организации детской деятельности 

(рассматривание предметов, игрушек, 

обсуждения). Варианты: ландшафтный коврик и 

т.п. 

1шт. 

9 Магнитная доска - мольберт 1 шт. 

10 Панно для выставки детских работ, материалов 

(ступенчатая основа для выставки лепных работ 

и т.п.) 

1 шт. 

11 Коробки для хранения мелкого материала, 

конструкторов, материалов 

 4 шт. 

12     Музыкальный уголок 1 набор  

13 Стол сенсорный  

14 Уголок «Кухня» 1 шт. 

16 Уголок «Парикмахерская» 1 шт. 

17 Уголок  природы  1 шт. 

18 Уголок  по народоведению 1 шт. 

19 Уголок  «Магазин» 1 шт. 

20 Уголок по БЖД 1 шт. 

23 Уголок «Театральный» 1 шт. 

24 Спортивный уголок 1 шт. 

25 Уголок для родителей 1 шт. 

26 ТСО – телевизор,  

DVD,  

магнитофон 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



4.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование  Направленность  Оборудование  

Центр двигательной 

активности  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

 Нетрадиционное физкультурное оборудование  

Экологический центр  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 Календарь природы Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

 Сезонный материал  

 Паспорта растений  

 Макеты  

 Коллекции, гербарии 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, фото альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов 

  Инвентарь для трудовой деятельности  

 Природный и бросовый материал.  

Центр развивающих 

игр  

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

  Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал для детского 

экспериментирования  

Центр «Строительная 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

  Напольный строительный материал;  

 Настольный строительный материал; 

 Пластмассовые конструкторы ( с крупными деталями)  

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст 



творчества. Выработка позиции 

творца  

  Транспортные игрушки  

 

Игровой центр  Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Дом», «Парикмахерская», 

Предметы- заместители  

 

Центр безопасности  Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

 Макеты перекрестков.  

 Дорожные знаки  

 

Патриотический 

центр  

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта  

 Государственная символика , символика Крыма. 

 Образцы русских, украинских, крымскотатарских 

костюмов (возможно представление других 

национальностей) 

  Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы русского, украинского, крымскотатарского 

быта; 

 Детская художественной литературы  

 

Центр «Мини-

библиотека»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; 

  Наличие художественной литературы ; 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой ; 

  Тематические выставки; 



 Портреты детских писателей и поэтов, мини фото 

альбомы.  

Театральный центр  Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров  

 Предметы декорации  

Центр «Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца  

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона ; 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки); 

 Наличие цветной бумаги и картона; 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

 Альбомы с поэтапным рисованием объектов. 

(стимулирующие альбомы); 

 Заготовки по теме для сотворчества; 

 Раскраски раскрывающие содержание заявленной теме 

недели. 

 Шаблоны, трафареты, штампы. 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей  

 Место для сменных выставок произведений изоискусства  

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки, репродукций 

картин. 

 Предметы народно – прикладного искусства 



Музыкальный центр  Развитие творческих 

способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

 Детские музыкальные инструменты; 

  Магнитофон  

  Набор аудиозаписей  (фонотека) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

 Игрушки- самоделки  

 

 

 

Список используемой литературы: 

Старшая группа № 8 для детей с ОВЗ. 

•  «Истоки» Вариативная основная образовательная программа 

дошкольного образования. – 5-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014.  Л.А. 

Парамонова; 

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Кн. 

1,2. — М.: Школьная Пресса, 2004. / Под ред. С. Г. Шевченко; 

• Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, C.Ю.Кондратьева, 

Е.А.Логинова и др. "Программа воспитания и обучения дошкольников 

с задержкой психического развития". – СПб, 2010. 

• Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада, Санкт-

петербург, 2014. 

Парциальные, авторские программы: 

• Математика для детей 5-6 лет учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради. Е.В. Колесникова; 

• Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа и 

методические рекомендации Л.Е. Журова. 

• Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. — М.: «Мозаика-Синтез», 2004. — 80 с. 

• Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. 2008 



• Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: 2006 

• "Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР" Пушкарева Марина Анатольевна, Морозова 

Ирина Александровна,  Издательство: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Серия: КРО  

Методическая литература 

 

• Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова – Занятия по 

экологическому воспитанию дошкольников. «Вако» Москва 2005г. 

• О.Р. Меремьянина. Волгоград 2015г. Издательство «Учитель». 

• Под редакцией Л.Г. Мухоморина - Конспекты занятий по 

этическому воспитанию. Симферополь НАТА 2007г. 

• Л.И. Пензулаева – Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Москва. 

«Просвещение» 2014г. 

• Н.В. Коломеец – «Формирование культуры безопасного поведения» 

у детей 3-7 лет. Волгоград, Издательство «Учитель» 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к рабочей программе 

 

Приложение №1. Планирование углубленной работы по теме:  

  

месяц вид деятельности цель 

сентябрь  

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

январь  

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 



март  

 

 

 

 

апрель  

 

 

 

 

май  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. Тематика познавательных практико-ориентированных 

бесед по ДДТТ. 

Методическое и практическое сопровождение к перспективному 

планированию деятельности: 

 к осеннему планированию 

 к зимнему планированию 

 к весеннему планированию 

 к летнему планированию     

 

Приложение № 3  

Перспективное планирование по Региональной парциальной программе по 

гражданско – патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Крыму «Крымский веночек». 

Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 



– воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, 

к культурам, отличным от его собственной; 

– воспитание любви к Родине; 

– подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными группами. 

Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этического 

отношения, гражданской позиции: 

– к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

– к природе родного края; 

– к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям и 

сверстникам, в том числе представителям различных национальностей, к тем, 

кто о нем заботится в детском саду, дома или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

родной земле, государственной символике и этническим символам, традициям 

страны, к государственным и народным праздникам. 

4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств к 

людям других национальностей. 

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в 

котором они живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, 

проживающих в Крыму – в том числе с семейными и народными обычаями, 

народным этикетом, традициями гостеприимства. 

7. Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

национальной гордости, позитивного отношения к разнообразию культур. 

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
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