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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и само ценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих          позитивной      

социализации          в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о пон 

имании ключевого значения образования в стабильном развитии 

общества, о важности создания условий доступности качественного 

образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ       дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической
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науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта. 
 

I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. 

- инвариантная (обязательная) часть – не менее 80 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы. В инвариантной части Плана предусмотрен объем непосредственно 

образовательной деятельности, отведенной на образовательные области, который 

обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

- вариативная (модульная часть) – не более 20 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику ДОУ, позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-

культурных,       демографических, климатических условий,       в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Образовательная программа (далее - Программа) для детей 5-7 лет группы 

кратковременного пребывания (далее - ГКП) разработана в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой;     методическими     рекомендациями разработанными КГБОУ 

ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования»; коррекционной программы,      парциальных      программ: С.Н. 

Николаевой «Юный эколог»; Колесниковой Е.В. «От звука к букве». 

Данная программа определяет специфику организации воспитательно-

образовательной деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы 

образовательной деятельности в соответствии с ОО ФГОС ДО. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном образовании, одновременно обеспечивая достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Образовательная программа группы кратковременного пребывания 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 лет до школьного возраста с 

учетом     их     возрастных     и индивидуальных     особенностей     по     основным 

направлениям – физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому     и художественно – эстетическому,     единство     воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 



6 
 

 
 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

‒ обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

‒формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности в 

ГКП 

Реализуемая программа строится на принципах личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Принцип психологической комфортности 

Развитие детей должно осуществляться в специально созданных педагогических 

условиях психологической комфортности, при которых обеспечивается единство
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познавательно-творческого и личностного развития ребенка. Психологический 

комфорт предполагает отсутствие стрессообразующих факторов, создание в 

детском коллективе доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

Принцип системного подхода 

Образовательный процесс строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с 

детьми. Развитие детей в условиях кратковременного пребывания важно 

осуществлять на основе использования активных форм, методов и приемов как в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности через 

развивающие и игровые ситуации, в ходе режимных моментах. Образовательный 

процесс в ГКП не носит предметный характер. 

Принцип деятельностного подхода 

Принцип деятельностного подхода заключается в том, что ребенок получает 

представления, знания не в готовом виде, а сам участвует в их открытии и 

присвоении, что формирует мотивацию к деятельности и овладение социально 

приемлемыми способами деятельности. 

Принцип индивидуализации 

Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе учета его 

интересов, потребностей. 

В образовательном процессе ГКП реализуется индивидуальный подход 

средствами организации функциональной среды, гибких форм соорганизации 

(пары, подгруппы, малые группы), обогащение содержания деятельности, 

самостоятельный выбор форм общения, свободу передвижения во время занятий 

Принцип диагностики особенностей развития ребенка 

Проектирование и организация образовательного процесса в ГКП 

осуществляется на основе педагогической диагностики с использованием 

включенного наблюдения за ребенком в процессе разнообразных видов детской 

деятельности в течение всего времени пребывания ребенка в группе. Результаты 

наблюдений педагоги фиксируют удобным для них способом в картах 

наблюдений, перспективном плане      работы, дневниках, циклограммах 

образовательного процесса. 

Главная цель организации диагностики детей – выявить особенности, 

способности, затруднения, склонности каждого ребенка и организовать 

полноценное психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка. 

Уровень усвоения представлений, умений, навыков не оценивается отметками, 

нет жестких требований к срокам их освоения. 

Принцип компетентностного подхода 

Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не 

суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств и 

компетенций ребенка, определенных целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного образования. «Я не считаю целесообразной подготовку детей к 

школе путем усвоения ими «школьных» технологий (пусть даже «развивающих») 

с помощью систематических тренировочных занятий. Даже овладение детьми
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началами чтения и математики необходимо проводить в формах игровой и других 

видов дошкольной деятельности, направленной на развитие творческих 

возможностей детей» (В. В. Давыдов.). 

Принцип активности и самостоятельности детей 

В процессе образовательной деятельности важно использовать элементы 

технологий, которые реализуют развивающую направленность и прежде всего 

активность самого ребенка. Это технологии проектирования, моделирования, 

поисково-исследовательской деятельности и экспериментирования. Элементы 

технологий реализуются в разных формах образовательного сотрудничества: при 

проведении экскурсий, ознакомлении с литературными произведениями и 

малыми формами фольклора, конструктивных и дидактических играх, решении 

проблемных ситуаций. 

Все эти формы варьируются в соответствии с возрастом детей, их 

индивидуальными особенностями. 

За время пребывания в ГКП ребенок учится применять полученные 

представления, знания и навыки в значимой для него практической деятельности: 

игре, детском экспериментировании, конструировании, в трудовой деятельности, 

художественно- изобразительной. И как следствие самореализации у ребенка 

будет формироваться самостоятельность и активность. 

Принцип становления субъектности ребенка 

Необходимо стимулировать у ребенка проявления самостоятельности, 

инициативности,творчества,     рефлексии в     играх, упражнениях, игровых 

обучающих ситуациях. Важнейшим условием становления субъектности ребенка 

является организация обогащенной предметно-игровой среды и положительное 

взаимодействие между взрослыми и воспитанниками. 

Принцип погружения детей в реальные события и полноценного 

эмоционального проживания их 

Представления, знания и умения, приобретаемые в процессе обучающих 

занятий и не включенные в жизненные интересы детей, не имеют для 

дошкольников личного смысла, а потому плохо усваиваются и, естественно, не 

дают развивающего эффекта. Ребенок запоминает то, что затрагивает его 

чувственную, эмоциональную сферу. 

Принцип интеграции 

Образовательный процесс в ГКП строится на основе интеграции содержания 

образовательных областей, форм эффективного сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Для эффективной интеграции важно: 

 привлечение родителей к составлению индивидуальной программы (планов) 

развития ребенка; разработке основной образовательной программы ОО; 

обучение родителей конкретным приемам, направленным на развитие ребенка в 

разных видах детской деятельности, приемам развивающего обучения. 

В Программе выделены следующие методологические подходы: 

-культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных
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всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях». 

-личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность определяется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. 

- деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются личностные 

новообразования. 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

ГКП функционирует в режиме 3-часового пребывания воспитанников в период 

с 8.30 до 11.30 и с 14.00 до17.00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В Программе учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников 

ГКП: 

- социальный статус семей; 

- региональные особенности; 

- климатические особенности; 

- образовательные особенности; 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ГКП. Образовательная деятельность осуществляется воспитателем, психологом. 

Педагоги строят свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей - изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников, запрос родителей на 

содержание и формы образовательной деятельности. 

Педагоги групп создают доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Контингент родителей в 

основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 

социального и образовательного статуса. 
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1.2. Требования к результатам ООП ДО 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования соотнесены с требованиями ФГОС ДО. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. С учетом положений части 2 

статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). Часть 2 статьи 64 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
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методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
 

1.1.5. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие     социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

■ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

■ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

■ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

■ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

■ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

■ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

■ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственнымисвязями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе,
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о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования по направлениям: 
Социально– Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

коммуникативное порядок в своем шкафу 

развитие Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. Соблюдает элементарные правила 

приема     пищи (правильно пользуется столовыми     приборами, 

салфеткой, полощет рот после еды). 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). Самостоятельно 

одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения по уходу за растениями в 

уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы 

Познавательное               Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

развитие                           Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой 

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о 

флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знает некоторые государственные праздники. Знаком со многими 

профессиями. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту Классифицирует 

предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. Знает 

название родного города, страны, ее столицу. Называет времена 

года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. 15 Знает о значении солнца, воздуха и
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Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно– 

эстетическое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое развитие 

воды для человека, животных, растений. Различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Имеет достаточный богатый словарный запас. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Речь становится главным средством общения. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 

взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2— 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведениям народного и профессионального искусства; 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

Выполняет танцевальные движения под музыку, импровизирует; 

умеет играть на детских музыкальных инструментах 

Ребенок владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

Проявляет инициативу и самостоятельность в спортивных видах 

деятельности; 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

Ребенок способен к волевым усилиям; 

Ребенок может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребенок следует социальным нормам поведения в спортивно -

игровой деятельности.
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1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры в части образовательной Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

По итогам реализации Парциальная программа От звука к букве» воспитанники научатся:  
• знать буквы русского алфавита; 

• писать буквы русского алфавита в клетке; 

• понимать и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

• определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

• различать гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные звуки; 

• пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твёрдые согласные – синий 

квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат); 

• уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

• соотносить звук и букву; 

• писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

• определять ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

• проводить звуковой анализ слов; 

• читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

• правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• составлять предложение из двух, трёх слов, анализирует его; 

• проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

• ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

• понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

• уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 

Управленческой командой изучаются представленные педагогами 

аналитические материалы и планируются шаги по совершенствованию 

образовательного процесса: организуется контроль за эффективностью 

педагогических действий педагогов по осуществлению образовательной работы с 

детьми для выявления причин выявленных недостатков; организуется 

методическая работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогов. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования 

детей с характером педагогических действий и качеством условий организации 

образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам     поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации      дошкольного образования, возрастной      адекватности 

образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями       развития ребенка, представленными по пяти 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области 
 

2.2.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям:
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взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. В сфере развития игровой деятельности Взрослые создают 

условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в
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сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Педагог систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицирует предметы, явления, 

выявляет последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого педагогом совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Педагог 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль 

– о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань») 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. В сфере 

совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением
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слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать      контакты, делиться      впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных       ситуаций, 

регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) 

не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского,     художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 



20 
 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Целью художественно-эстетического развития является воспитание 

художественных способностей детей,      главной из которых      является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 
Основными задачами являются создание условий для: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие 

музыка, художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

В области художественно-эстетического развития ребенка 

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

2.2.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Перспективная цель физического развития: использование возможностей 

физической культуры для формирования здоровой, всесторонне развитой и 

гармоничной личности, успешно адаптирующийся в обществе. 

Задачами данной образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
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формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития 

и деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 

В Программе больше времени дается для свободной деятельности детей по 

выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. 

Так, воспитатель может присоединиться к детям, занимающимся рисованием, 

и помочь им продвинуться в создании самостоятельных замыслов или в 

использовании новых приемов. Возможно так же в это время и наблюдение за 

детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, 

это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). 



22 
 

Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие 

у детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, 

сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми определенными 

действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. 

Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание 

детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов 

между детьми. Такие ситуации, могут и должны использоваться и для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других образовательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми. Это могут быть: 

 свободная игра детей 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности:  

Виды детской 

активности 
Формы и средства реализации Программы 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги 

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 
Игровая • дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 
• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 

• игры на развитие коммуникации и др. 
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Продуктивная • рисование 

• лепка 

• аппликация 
• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др. 
Коммуникативная • моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др. 

• правила компромиссного общения и взаимодействия 
Трудовая • ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др. 
Познавательно - 

исследовательская 
• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 

• рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) и др. 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 
Музыкально - 

художественная 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 
• беседы и др. 

• досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 
• ситуативный разговор 
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• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 
• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению 

с детьми. 
 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

В ГКП применяются следующие виды культурных практик: 

 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: творческие игры: сюжетноролевые; игры-

драматизации; театрализованные; игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные; подвижные. 
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Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей      и приносящая конкретный      результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.            Виды            трудовой            деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) - форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): 

пение, музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально- игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении
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на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; 

ситуативный разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный),     эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурнодосуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Групповой сбор как форма образовательной деятельности в ГКП. 

Учитывая, что дети находятся в образовательном учреждении всего 3 часа, 

образовательный процесс должен быть организован максимально компактно, 

исключается фрагментарность и мозаичность. Нельзя упускать из виду ни одного 

важного направления развития ребенка. Поэтому при планировании 

педагогического процесса время распределяется максимально экономно и 

рационально, чтобы обеспечить время и для свободной деятельности детей, и для 

развивающих занятий с воспитателем. 

Обеспечение системности и эффективности образовательного процесса в 

условиях групп кратковременного пребывания зависит от рационального подбора 

и сбалансированного чередования различных видов деятельности и форм их 

организации, обеспечивающих все направления развития ребенка старшего 

дошкольного возраста. По мнению Е.В Михеевой, важно помнить, что 

кратковременное пребывание ребенка в течение нескольких часов должно быть 

заполнено привлекательными делами в группе сверстников, куда дети 

включаются по интересу, а не по принуждению. Педагогам необходимо 

учитывать не только особую продолжительность работы в данной группе, но и 

ориентироваться на требования Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, содержание образовательной программы, УМК. 

Важно в условиях ограниченного времени выделить главное в программном 

содержании и вместе с тем сохранить целостность образовательного процесса. 

Формы организации детской деятельности могут быть различными, но очень 

важно, чтобы средства для достижения образовательных задач оставались 

игровыми. 

Утро в ГКП целесообразно начать с совместного группового общения – 

непринужденной ситуации разговора детей со взрослыми и друг с другом. Одной 

их эффективных форм является «Утренний круг» как ритуал, включающий в себя 

пальчиковые и жестовые игры, общее изречение, приветствие, обращенное к 

каждому ребенку, беседу о предстоящем дне и другое. Для решения этих задач 

удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга 

и хорошо друг друга слышали. Длительность группового сбора составляет 5–7 

минут.
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Цель группового сбора: способствовать психическому и личностному росту 

ребенка; развивать навыки социального поведения детей; способствовать 

повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

Задачи группового сбора: 

 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

 Познакомить детей с новыми материалами, игрушками. 

 Организовать планирование детьми своей деятельности. 

 Организовать выбор партнёров для предстоящей деятельности. 

Иной формой организации утреннего приема или времени перед уходом домой 

является сюжетно-ролевая игра. Темы сюжетно-ролевых игр планируются исходя 

из интересов детей, их запросов. Например: «Библиотека», «Детский сад», 

«Аптека», «Супермаркет», «Школа», «Автозаправочная станция» и др. Для 

развития игр важно создавать полноценную развивающую игровую среду. Так, 

для сюжетно-ролевых игр желательно иметь образные игрушки (куклы, машины, 

животные и т.д.), наборы конструкторов для строительства, средств передвижения 

и помещений, природный и бросовый материал, одежда для ряженья. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно внутренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами;  самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей кактивному 

применению знаний, умений, способов деятельности вличном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;
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тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих: небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. 

Поэтому пребывание ребенка в ГКП организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. 

При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально -

через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой 

норм развития. 

Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить 

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
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образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При 

этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. К этим сторонам (сферам) 

инициативы были отнесены следующие образовательные направления развития: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную 

творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, 

простую познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные 

и родовидовые отношения). 
 

2.6. Характеристика взаимодействия педагога с семьями детей 

Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье 

и новых форм работы с семьями со стороны дошкольного учреждения. Новизна 

таких отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействия – представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Необходимо стремиться к поддерживающему взаимодействию педагогов с 

родителями, которое обеспечивает решение тактических, ближайших задач 

воспитания и социализации ребенка в обновляющемся обществе, а также к 

конструктивному взаимодействию, позволяющему снизить уровень невротизации 

ребенка в условиях общественного воспитания и обеспечивающему глубинные 

связи между детским садом и семьей. 

Цель взаимодействия дошкольного учреждения и семьи: не передача родителям 

научных психологопедагогических знаний, а формирование у них 

«педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» или коррекция их 

педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка, строить 

правильно общение с ним и совместную деятельность.
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Вовлечение родителей в единое пространство детского развития решается по 

этапам: 

 работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

повышение педагогической культуры родителей; 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом. 

Основные задачи по организации взаимодействия ДО и семьи заключаются в 

следующем: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников, нуждающимся в психолого – 

педагогической поддержке 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

На современном этапе в основу совместной деятельности семьи и ДОУ 

заложены следующие принципы: 

 единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

 открытости дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважения и доброжелательности друг к другу; 

 дифференцированного подхода к каждой семье; 

 равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и 

образования ребёнка; 

 динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы) 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 со всеми семьями воспитанников; 

 с семьями воспитанников, нуждающихся в психолого – педагогической 

помощи: 

 многодетные, неполные, малообеспеченные; 

 замещающие семьи (дети опекаемые постоянно, временно, патронатные дети); 

 молодые семьи; 

 семьи «группы риска» 

Взаимодействие с родителями осуществляется по направлениям: 

Информационно–аналитическое направление подразумевает, в первую 

очередь трансляцию (демонстрацию) положительного образа ребенка, благодаря 

чему между родителями и педагогами складываются доброжелательные 

отношения. 

Ознакомление педагога с проблемами семьи в вопросах воспитания ребенка, 

работу диагностическую, в которую входят показатели заинтересованности 

родителей образовательной деятельностью МДОУ, динамикой развития ребёнка, 

уровень участия в делах МДОУ, изучение социального статуса семей, уровень 

запросов родителей в предоставлении образовательной услуги; посещение семей
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воспитанников на дому, уровень удовлетворённости качеством предоставляемой 

услуги. 

Познавательное направление имеет содержательный характер, подразумевает 

консультирование, обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности и включает следующие 

виды взаимодействия с родителями: 

 проведение общих и групповых родительских собраний, консультаций; 

 организацию с участием родителей выставок; 

 проведение Дней открытых дверей, родительских клубов, гостиных; 

 участие родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий; 

 участие родителей в создании предметноразвивающей среды; 

 сопровождение семей, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке; 

 организацию наглядно-информационной работы в виде оформления 

родительских уголков, папок-передвижек, альбомов, фотовыставок, газет и др. 

Организационно-досуговое направление включает работу по организации 

совместных мероприятий с родителями и воспитанниками: проведение 

праздников, организация театральных постановок, реализация совместных 

проектов. 

Организационно-управленческое направление включает участие родителей в 

работе Совета учреждения 

Формы сотрудничества с семьей 
 
 

беседа, 
анкетирование 

 
 

проведение 
консультации индивидуальных 

бесед 

 
взаимодействия 

с семьями 
воспитанников 

 
 

родительские 
собрания 

совместные 
мероприятия 

 
 

наглядная 
информация 

 
 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми 

и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
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2.8. Коррекционно-образовательная работа 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, представленное в пяти образовательных областях. 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечении коррекции 

недостатков развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и     особых образовательных     потребностей, 

социальную адаптацию. 

Построение образовательного процесса в ГКП где есть категория детей с ОВЗ, 

диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психологопедагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо 

учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. 

Пузанов). Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и 

амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, 

брадилалия,      нарушения      лексико- грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

• педагогически запущенные дети;
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• дети – носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) 

соматогенной      или церебрально-органической      природы      без      нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с 

компенсированной          и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний 

детский аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы; • дети, имеющие асинхронию созревания отдельных 

структур головного мозга или нарушения их функционального или органического 

генеза (в том числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, 

занимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 

развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и 

глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них не требуется 

создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева) 

Основная цель коррекционной работы – это обеспечение единой комплексной 

системы психолого-медико-педагогической помощи, коррекция 

психофизического и речевого развития, оказание комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ОВЗ; 

 обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход 

коррекционнопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 создать необходимые условия для достижения успеха в проведении 

коррекционно- 

образовательной работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующие успешной 

социализации, гармоничному включению в коллектив сверстников; 

 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические 

и личностные 

качества воспитанников с использованием современных образовательных 

технологий; 

 способствовать обеспечению современной развивающей 

предметнопространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 

педагогического коллектива. 
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Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 

 • принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности коррекционной работы является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 

о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка. 

Коррекционно-педагогической работа в рамках реализации образовательных 

областей направлена на создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Социально-коммуникативное развитие 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к 

ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям;
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 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно- гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

Особое место в образовательной области по формированию 

социальнокоммуникативных умений занимает обучение     детей с ОВЗ 

элементарным трудовым      навыкам,     умениям действовать      простейшими 

инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе; • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в 

жизни людей, воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм 

на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности.
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Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить 

на доступном детям уровне. 

Познавательное развитие 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются     следующие задачи     познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильнодвигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений,     словесное устное объяснение);     подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению     навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая
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быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между     различными     множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Речевое развитие 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. Воспитание звуковой культуры 

речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений) 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 

речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка
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вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация 

задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки;
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• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); • предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоциональноволевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с интеллектуальными нарушениями особое 

значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. 

Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей 

детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. 

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, 

уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими 

нарушения слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является 

главным препятствием в спонтанном овладении звуковой словесной речью. 

Оценивая сенсорную базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом 

для усвоения речи, следует учитывать 

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью 

которого ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а 

значит лучше понимать обращенную речь. 

Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 

графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями 

слуха реализуется в разных видах: слухозрительное и слуховое восприятие, 

говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактилирование. Эти 

виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия 

в процессе речевого общения. 

В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их
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соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, минимальными дизартрическими 

расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Художественно-эстетическое развитие 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 

Художественное творчество 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 

способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесножестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

необходимо соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния 

моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; определить ведущую руку у каждого ребенка, 

имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка; 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

Музыка
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Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкальноритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для 

детей с     нарушениями     слуха),     танцевальных движений,     музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями. 

Физическое развитие 

Основная цель— совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.     Физическое     развитие лежит     в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в ГКП. 

Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача деятельности - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных 

на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. Система занятий по физическому 

воспитанию для дошкольников с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

разрабатывается индивидуально. 

Для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и 

той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В
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свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. При разработке 

адаптированной программы по физическому развитию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, М. 

В. Ипполитовой, В. В. Кудряшова, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. 

Приходько и др. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. 

Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание     базовых направлений работы     сочетается со     специальными 

коррекционными областями. 

 

2.9. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Специфика климатических, национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
 

Используемая парциальная программа в воспитательно-образовательном 

процессе ГКП является дополнением к основной образовательной программе. 

При написании Программы особое внимание уделено возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, что является основой 

для расширения детского кругозора и приобщения детей к традициям семьи, 

общества, государства. 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе: 

-знакомит детей с первоначальными элементами грамоты; 

-формируют мыслительные операции; 

-учат понимать и выполнять учебную задачу; 

-овладеть навыками речевого общения; 

- способствуют развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

 

Образовательные особенности 

Из – за отсутствия дошкольного образовательного учреждения на территории 

нашего села, никто из детей детский сад не посещает, по причине его 

отсутствия. Это представляет определенные трудности в работе по 

образовательной программе предназначенной для детского сада. 

Вариативность остается одним из главных признаков нового периода в 

развитии программно-методического обеспечения системы дошкольного 

образования. Она отражается в выборе тем, форм, средств и методов образования 

с учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

В вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа, «От звука к букве». 

Используемые программы учитывают образовательные потребности, 

возможности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

Ориентированы на: 
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- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

2.5.1. Парциальная программа по подготовке к обучению грамоте «От звука 

к букве»  

 

Программа составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От звука к 

букве. Обучение дошкольников элементам грамоты». 

Данная программа реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности (область «Речевое развитие») с детьми старшей и 

подготовительной группы, по развитию у детей фонематического слуха и 

восприятия, формируя интегративное качество (способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту), развитию мелкой 

моторики, формированию графических навыков необходимое для успешного 

обучения чтению и письму. Материал представлен с постепенным переходом 

от простого к сложному. Рабочая программа по виду деятельности – 

познавательно-речевая, направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

 

Актуальность программы. 

 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно- 

двигательной координации. 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

 

Задачи 

Образовательные: 

-формирование и развитие фонематического слуха 

-развитие произносительных умений 

-учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

-знакомство со слоговой структурой слова 

-формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

-формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

-расширение словарного запаса детей 

-формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

-подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 
-развитие слухового восприятия; 

-развитие графических навыков; 
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-развитие мелкой моторики; 

-развитие интереса и способностей к чтению; 

-приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 
-воспитание умения работать; 

-воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей  

Режим и распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников, климатических особенностей и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических 

требований. 

Режим дня корректируется с учётом работы конкретной образовательной 

организации в зависимости от региональных условий, местного сообщества, 

муниципалитета, конкретной ситуации в организации. В режиме дня указана 

общая продолжительность образовательной деятельности в разные отрезки, 

включая перерывы между ними. 

При проведении режимных моментов целесообразно привлекать детей к 

посильному участию в режимных процессах, поощрять их самостоятельность и 

активность. Важно обеспечивать эмоциональное общение, бережное отношение к 

ребенку в ходе выполнения заданий, стараться избегать долгих ожиданий и пауз. 

 

Индивидуальный подход к каждому ребенку предусматривает соответствие 

режима дня возрасту детей, состоянию их здоровья, потребностям и интересам. 

Режим и построенный на его основе распорядок дня является гибким, 

динамичным. 

Педагог дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от 

наличной ситуации в группе (интересов, актуального состояния детей, их 

настроения и т.п.). 

В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между занятиями 

составляют не менее 10 минут. 
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Примерный режим дня в ГКП 

Время пребывания 8:30–12:30 

№ Виды деятельности 

1 Прием детей 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (по выбору педагога): 

Групповой сбор 

Совместные игры педагога и детей Свободные 

игры 

Дежурства 

Чтение художественной литературы 

Утренняя гимнастика 

2 Первое занятие 

3 Двигательная разминка между занятиями 

Деятельность на снятие познавательной 

утомляемости: 

Игры малой и средней подвижности 

4 Второе занятие 

5 Игровой час 

6 Третье занятие 

7 Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (по выбору педагога): 

Самостоятельная деятельность (Культурные 

практики, игровой час)           Чтение 

художественной литературы Уход детей домой 

 
 

5–6 лет 

8:30–9:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:00–9:25 

9:25–9:35 
 
 
 

9:35–10:00 

10:00–11:00 

11:00–11:20 

11:20–12:30 

 
 

6–7 лет 

8:30–9:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:00–9:30 

9:30–9:40 
 
 
 

9:40–10:10 

10:10–11:20 

11:20–11:50 

11:50–12:30 
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Учебный план разработан для групп кратковременного пребывания, 

реализующих общеобразовательную программу «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 
 

Области 
 
 
 

Познавательное 

развитие 
 
 

Речевое развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 
 

Физическое 

развитие 
 

Социально 

коммуникативное 

развитие 
 

Итого 

Виды 

образовательной 

деятельности 

ФЭМП 

Ознакомление с 

окружающим 

(природой) 

Развитие речи 

Музыка 

Рисование 

Лепка/Аппликация 

Физическая культура в 

помещении (на 

прогулке) 

Познавательно-

исследовательская 

(конструктивная) 

Парциальна программа 

Старшая группа 

5–6 лет 

неделя год 

2 66 

2 66 
 
 

2                 66 

1                 33 

3 99 
 

2 66 
 
 

0,5 16 
 
 

2 66 

14,5 

Подготовительная к 

школе группа 6–7 лет 

неделя год 

2 66 

2 66 
 
 

2                     66 

1                     33 

3 99 
 

2 66 
 
 

1 33 
 
 

2 66 

15 
 
 
 

Объем учебной нагрузки 

Возраст детей 

Длительность занятий 

Общее количество НОД в неделю 

Общее время в часах в неделю 
 

СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12. максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ 

 

5–6 лет 

25 мин. 

14,5 

6 часов 15 

мин 

6 часов 25 

мин 

 

6–7 лет 

30 мин. 

15 

7 часов 30 

минут 

8 часов 30 

мин 

 

Организация занятий в ГКП 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) реализуется через 

организацию разных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных 

возможностей детей и решения конкретных образовательных задач. 

При проведении непосредственно организованной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в ГКП, темы и содержание 

занятий педагог берет из учебного плана в соответствии с основной 

образовательной программой ОО, программой «От рождения до школы» и УМК к 

программе. 

Педагог заранее продумывает формы и способы вовлечения детей в 

занимательный процесс (занятия) и готовит условия для мотивированного 

образовательного взаимодействия в перспективе. 

Образовательный процесс с детьми – непрерывный процесс общения, 

взаимодействия в течение всего времени пребывания детей. Этот процесс подобен 

совместному движению в познании окружающего мира. Поэтому педагог «не 

вырывает» отдельные сведения и представления из разнообразных источников и 

содержания образовательной программы, а старается заранее заинтересовать 

детей предстоящей сегодня деятельностью. 

Можно накануне предложить детям выполнить задания, связанные с предстоящей 

на занятии деятельностью. Например, в соответствии с программой «От рождения 

до школы» дети должны знакомиться с геометрическими фигурами. 

Цель занятия: «Уточнить знание детей известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств». Накануне педагог 

просит родителей принести в школу разнообразный бросовый материал (остатки 

ниток, ткани, клейкой бумаги и т.д.). Занятие по математике начинается с 

рассматривания домашних заданий. Потом дети изготавливают разнообразными 

способами геометрические фигуры, приклеивают их в свои тетради или альбомы, 

затем «украшают» свои геометрические фигуры. Деятельность получает 

продолжение в заданиях родителям домой: придумать забавную историю про 

геометрическую фигуру, изготовленную ребенком. 

Важно помнить, что педагог включается в деятельность детей, подводя их к 

решению поставленной задачи и освоению образовательного содержания, а не 

просто вводит детей в ситуацию: «Сегодня у нас занятие по развитию речи». 

Задача педагога – сделать занятия увлекательными для детей, позволяющими 

развивать их умственные способности, творчество, воображение. 

При проведении занятий, нужно помнить, что задачи, стоящие перед 

педагогом в ГКП с детьми старшего дошкольного возраста, существенно 

отличаются от задач учителя начальной школы: гораздо важнее не передать те 

или иные знания или навыки ребенку, а сформировать у него определенное 

отношение к миру, т.е. заложить основы его личности. 

Педагог должен выстраивать процесс освоения образовательного содержания 

с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка (темпа деятельности, 

особенностей внимания, памяти; отношений со сверстниками, индивидуальных 

эмоциональных проявлений и т.п.). 

Педагогу важно предусмотреть задания для мальчиков и девочек; продумать 

задания для гиперактивных и медлительных детей; предложить занятия для детей, 

которые любят рисовать или экспериментировать. 

Важно учитывать особенности детей с ОВЗ, если такие есть в группе. При 

проведении занятий с детьми важно использовать методы развивающего
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воспитания, методы активной детской деятельности: моделирование, 

конструирование, проектирование, экспериментирование и т. д. 

При организации занятий важно создавать ситуации и условия для 

коллективного взаимодействия детей: работы в парах, микрогруппах. 

Важно предусматривать условия для самооценки детьми результатов 

деятельности, создавать ситуации успешности, подчеркивать нужность и 

важность умений в реальных жизненных ситуациях. 

На занятиях рекомендуется использовать ножницы, линейки, трафареты, 

фломастеры и другие материалы для того, чтобы дети активно действовали при 

освоении образовательного содержания. Например, прежде чем познакомить 

детей с количественным составом числа, попросите их нарисовать мячи, слепить 

их из глины или пластилина (ребенок упражняется в рисовании круга, развивает 

руку). Затем можно предложить рассмотреть эти мячи, раскрасить их в любимые 

или заданные педагогом цвета (дети закрашивают предметы, не выходя за их 

контур), и только после этого задать вопросы: сколько всего мячей? Какого они 

цвета? Сколько красных мячей? Синих? Например, развитию тонкой моторики 

способствует рисование, раскрашивание, мозаика, лепка, конструирование и т. д. 

Эти занятия готовят руку ребенка к письму лучше, чем скучное выведение 

палочек и крючочков на бумаге. 

При организации образовательного процесса целесообразно использовать 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

эксперименты, исследования. Обобщающие итоговые занятия целесообразно 

проводить в форме игр-путешествий, викторин, КВН, образовательных квестов. В 

середине времени, отведенного на      непосредственно образовательную 

деятельность,      необходимо проводить      физкультминутку.      Важно,      чтобы 

содержание физкультминуток тоже способствовало познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию детей. 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

При организации и проведении совместной деятельности педагог осваивает 

позицию равноправного партнёра, позицию ребёнка, которому необходимо 

научиться игре, правилам и действиям. Образовательное содержание можно 

реализовывать в ходе режимных моментов (утренний прием детей, раздевание, 

одевание, умывание, прием пищи и т. д.). 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы      при      проведении ежедневно 

режимных моментов 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

Педагог предлагает придумать игру про пуговицы, диалоги с воображаемыми и 

реальными предметами. Например: встретились однажды в ванной комнате 

зубная щетка и мыло. О чем они могут вести разговор? На прогулке можно 

предлагать разнообразные игры и упражнения в зависимости от настроения, 

интересов, возникшей ситуации.
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В процессе индивидуальных и групповых бесед: описание предметов или 

героев с указанием их наглядных признаков (цвет, форма, величина), 

моделирование сюжета литературного произведения, фантазирование на 

разнообразные темы и т. д. 

Прогулку с детьми в группе кратковременного пребывания необходимо 

рассматривать как организованный вид совместной-партнерской и 

самостоятельной детской деятельности, где решаются образовательные задачи по 

всем направлениям развития ребенка. Компоненты прогулки: наблюдения за 

явлениями погоды и природы, трудом взрослых, дидактические игры, подвижные 

и спортивные игры, индивидуальная работа с детьми, трудовая деятельность. 

Структурные компоненты прогулки проходят на фоне самостоятельной игровой 

деятельности всех детей. 

Педагогам следует поощрять участие детей в совместных подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых играх (особенно в теплое время года), играх-

квестах, соревнованиях, развивать инициативу детей при организации 

самостоятельной деятельности, в выборе и использовании детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий педагог может 

изменять последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. 

Например, если дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то прогулку целесообразно начать с 

организации наблюдений, спокойных игр. За небольшое количество времени 

пребывания на улице создаются ситуации для: 

 познавательного развития: ознакомление с явлениями окружающей 

действительности, природы, общественной жизни; 

 речевого развития: обогащение словаря детей, стимулирование 

диалогической речи, развитие речи – доказательства; 

 социально-коммуникативного развития: развитие у детей ответственности, 

чувства коллективизма, формирование уверенности в себе и своих силах, 

становления навыков разрешения ссор и конфликтов, трудовые поручения, 

развитие детского коллектива; 

 физического развития: развитие основных движений, ловкости, 

выносливости средствами подвижных игр, игр-соревнований; 

 художественно-эстетического: формирование навыков художественного 

творчества с помощью различных материалов, пение песен и т.д. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня ГКП для чтения 

детям. Это может быть период утреннего приема, прогулки (если она 

предусмотрена в ГКП) и время перед уходом детей домой. Читать следует 

художественную литературу, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны. При этом не следует превращать 

чтение в обязательное занятие – ребенок может слушать рассказ или сказку, 

занимаясь при этом, любимым делом. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным. 
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Организация самостоятельной деятельности детей 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные      игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

предоставление      детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и др.). 
 

Организация работы по укреплению здоровья детей. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы — постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: � 
 широкая аэрация помещений (проветривание); � 
 оптимальный температурный режим; 

�  правильно организованная прогулка; 

� 
 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе; � 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (фито-бар и прочее).
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный     режим, 

регулярное     проветривание;     приучать     детей     находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. В присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивноигровым оборудованием 

и спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно 

предусматривать подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, 

следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 
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3.2. Условия реализации Программы 

Организация развивающей предметно-пространственной среды
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Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей старшего 

дошкольного возраста: именно в процессе общения развиваются многие 

коммуникативные умения, необходимые для обучения в школе. 

Правильно организованная свободная деятельность способствует 

максимальному использованию внутреннего потенциала ребенка, активному 

саморазвитию. Развивающая     предметно-пространственная     среда является 

условием для возникновения самостоятельной деятельности детей в группе 

кратковременного пребывания. 

Пространство помещения нужно, по возможности, организовывать в виде 

условно разделенных пространств («островков», «центров»), оснащенных 

достаточным количеством развивающих материалов. Все предметы, атрибуты, 

игровое оборудование должны быть доступны детям. Мебель, оборудование и 

игровые материалы должны соответствовать физиологическим особенностям 

детей старшего дошкольного возраста, отвечать принципам функционального 

комфорта, требованиям техники безопасности, позволять детям легко 

перемещаться в пространстве. 

Спланированная организация пространства позволит старшим дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение пребывания в 

образовательной организации, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом особенностей, способностей и 

интересов детей. 

В помещении для ГКП в школе желательно организовать и оборудовать центры 

познавательного развития, развития речи, центры творчества, продуктивной 

деятельности, игры и театрализованной деятельности, мини лаборатория, мини-

библиотека, центр краеведения, географический центр, островок уединения, 

«телефон доверия» и др. Содержание центров должно постоянно дополняться 

новыми предметами, игрушками и атрибутами. 

Педагоги заранее продумывают расположение атрибутов, пособий, материалов 

для реализации возможности выбора детьми любимых игр и занятий. Можно 

предложить материалы для рисования, конструирования, элементарного 

экспериментирования. 

Главное помнить, что для организации самостоятельной детской деятельности 

по выбору детей в режиме дня отводится всего 20–30 минут. По возможности 

желательно использовать помещения школы: спортивный зал, класс музыки, 

художественную студию и т.д. 

Оформление помещений должно быть приближено к домашней обстановке 

(комфорт, уют, эстетика). Желательно, чтобы дети принимали участие в 

оформлении помещений, создании и преобразовании предметно-

пространственной среды. 

Компьютерно-техническое оснащение организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться     с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных      компетентностей, в      том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

Кадровые условия реализации Программы 

К кадровым условиям реализации программы предъявляются 

требования: 

 укомплектованность ОУ руководящими, педагогическими 

работниками; 

 

следующие 
 

и иными
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 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ОО; 

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических работников ОО. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

обеспечивается педагогическими кадрами: педагог (воспитатель), психолог. 

Эффективность деятельности ГКП невозможна без тщательной подготовки 

педагогов, непосредственно работающих с детьми. Воспитатель должен 

достаточно четко представлять себе, какие цели реализуются при построении 

педагогического процесса, какие результаты должны быть достигнуты, уметь 

конструировать, анализировать, выстраивать перспективу развития каждого 

ребенка в группе на основе изучения особенностей, способностей и интересов 

каждого ребенка. В работе педагога в ГКП предусматриваются различные формы 

взаимодействия с родителями детей с целью обеспечения непрерывности 

воспитания и развития ребенка, закреплению и расширению представлений детей 

об окружающем мире. 

Подготовка воспитателей для работы в ГКП в первую очередь должна 

заключаться в следующем: 

 развитие умения свободно работать по образовательным программам нового 

поколения, ориентированным на развитие ребенка. Воспитатель при организации 

педагогического процесса должен иметь в виду одну или несколько целей, 

важных для развития именно этого ребенка; 

 при взаимодействии с ребенком обеспечивать обратную связь для получения 

информации об уровне развития и актуальном состоянии каждого ребенка, 

которая будет лежать в основе последующего планирования педагогических 

воздействий, их корректировки и организации работы с родителями. 

Работа психолога, регламентируется в соответствии с основными 

направлениями образовательного процесса в ГКП. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены     государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые,
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материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ
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дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности
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Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы 

Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы,     организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе. 

Педагогическая диагностика готовности ребенка к школьному обучению 

проводится воспитателями на основе «Мониторинг достижения ребенком 

результатов освоения программы» Веракса, Н.Е. Веракса А.Н. 

Предъявляемые задания по данной диагностике позволяют оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем
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работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. 
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должностей        руководителей,        специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 



61 
 

 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального,     оздоровительного оборудования, услуг     связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

4.3. Учебно-методическое обеспечение Программы 
Наименование (виды) Учебные издания (автор, наименование, год издания) 

образовательных программ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Программа «От рождения до школы» Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, саду. Подготовительная к школе группа. —2014г 
Т.С.Комаровой                                          Борисова М. М.Малоподвижные игры и игровые 
М.А.Васильевой),.М.:                               упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. — 
МозаикаСинтез,2015.-368с.                      2014г.2012 г. 

(о б я за т е льна я  ча ст ь)   Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.— 2014г. 2013 г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа «От рождения до школы» Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Старшая группа.— 2014г. 

Т.С.Комаровой Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

М.А.Васильевой),.М.: Подготовительная к школе группа.— 2014г. 
МозаикаСинтез,2015.-368с Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром.— 2014г. 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников.—2014г. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду.— 2014г. 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2014г.
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4—7 лет.— 2014г 

Абрамова Л.В. «Социально коммуникативное 

развитие дошкольников» Подготовительная к школе 

группа Москва 2017 

Петрова В.И. «Этические беседы с дошкольниками» 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Подготовительная к школе 

группа Москва 2017 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа «От рождения до школы» Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, материала. Старшая группа. —2014г. 

Т . С . Ко м а р о в о й Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 
М. А . В а с илье во й) , . М. :  материала. Подготовительная к школе группа-2014г 

МозаикаСинтез,2015 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. —2015г. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа-2015 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа.—2014г. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа.— 2014г 

Веракса     Н.Е.,     Галимов     О.     Р.     Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников-2015г 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.—2014г. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников.—2014г 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Крашенинникова Е.Е. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» Москва 2017 

Веракса Н.Е. «Познавательно исследовательская 

деятельность дошкольников» Москва 2017 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Подготовительная к школе группа Москва 2017 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Москва 2018 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа «От рождения до школы» Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте..— 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, 2015г. 
Т.С.Комаровой Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая 
М.А.Васильевой),.М.: группа.—2014г. 

МозаикаСинтез,2015 Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа—2015г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи. Занятия. Игры. 

Методические рекомендации, Мониторинг. М.:ТЦ 

Сфера,2015.-288с.
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Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим 

дошкольников с литературой» 

Безруких М.М., Филлипова Т.А. «Разговор о 

правильном питании», «Две недели в лагере 

здоровья» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Программа «От рождения до школы» Комарова Т. С.Детское художественное 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, творчество..—2014г. 

Т.С.Комаровой Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
М.А.Васильевой),.М.: детском саду. Старшая группа. —2015г. 
МозаикаСинтез,2015 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. Методическое пособия к программе 

«Художественное творчество» 

Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников» Москва 2017 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала» Подготовительная к школе группа 

Москва 2014 

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе» 

Арсенина Е.Н. Методические пособия «Музыкальные 

занятия». 

Диагностичекая литература: Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения 

программы Комплексная диагностика уровней 

усвоения программы Волгоград 2014 

Веракса, Н.Е. Веракса А.Н, Мониторинг достижения 

ребенком результатов освоения программы. Москва 

2013 
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Приложение 1. 

Парциальная образовательная программа по подготовке к обучению грамоте 

«От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте». 

Срок реализации 1 год. 

Возраст детей 5-7лет. 

На основе методики Колесниковой Е. В. 

(2021 / 2022 учебный год) 
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1.Целевой раздел. 
 

1.1.Пояснительная записка 

Данная Программа «От звука к букве» составлена на основе 

авторской программы 

Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». 

Программа соответствует ФГОС ДО. Программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности (область «Речевое развитие») с детьми старшей и подготовительной группы, по     развитию у детей 

фонематического слуха и восприятия, формируя интегративное 

качество (способный решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные 

возрасту), развитию мелкой моторики, формированию графических навыков 

необходимое для успешного обучения чтению и письму. 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. 

 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания) 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. При личностном подходе рассматривается 

процесс обучения детей с учётом их психофизиологических особенностей. 

Материал на занятиях по обучению грамоте рассчитан на возможности 5-7 

летнего ребенка, с постепенным переходом от простого к сложному. 
 

Актуальность программы. 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и 

знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, 

словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 
 

Новизна программы: 

Данная программа предназначена для детей не посещающих детский сад и 

будет реализована в течение одного года. 

Цель технологии способствовать развитию у ребенка навыка узнавания, а 

затем чтению целым словом, фразой, научить понимать смысл и интонировать. 

А главное - вырастить интерес к чтению. Способствует развитию врожденной 

грамотности. 
 
 
 

Особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка. 



66 
 

 

Содержание программы: 

развитие звуко-буквенного анализа, интереса и способностей к чтению 

На этом этапе обучения не ставится задача обучить детей читать и 

писать. Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Кроме того решается задача подготовки руки 

ребёнка к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков. 
 

1.2.Цели и задачи Рабочей программы. 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

-формирование и развитие фонематического слуха 

-развитие произносительных умений 

-учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

-знакомство со слоговой структурой слова 

-формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

-формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

-расширение словарного запаса детей 

-формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

-подготовка руки ребёнка к письму 

Развивающие: 

-развитие слухового восприятия; 

-развитие графических навыков; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие интереса и способностей к чтению; 

-приобщение детей к художественной литературе. 

Воспитательные: 

-воспитание умения работать; 

-воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

-воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности 

по отношению к окружающим. 
 
 
 

1.3. Подготовка руки ребёнка к письму. 

Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в себя 

четыре основных направления развития мелкой моторики. 

1. Развивать руку. Сформировать правильный захват орудия письма. 

Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя пальцами: 

большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит на 
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левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, 

а указательный — сверху. 

Верхний конец карандаша направлен в плечо. При правильном захвате 

карандаша указательный палец должен легко подниматься, и карандаш при 

этом не падает. 

Для развития щепоти используются пальчиковые игры (особенно для большого 

и указательного пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш 

двумя (тремя) пальцами»), игровые упражнения типа «Посолим суп» и др. 

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение 

(для удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и  

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры 

рук осуществляется при правильном письме. 

Формирование правильного распределения мышечной нагрузки руки 

осуществляется в играх типа «Мозаика», при работе со штампами, в ручном 

труде (например, работа с иголкой). Причем во всех перечисленных 

направлениях работы одновременно формируется щепоть руки. Развивать 

мелкую моторику рук. 
 

2. Начать подготовку к технике письма. 

Развивать пространственную ориентировку. В зависимости от возрастных 

возможностей ребенок учится ориентироваться в пространстве, определять 

пространственные взаимоотношения относительно себя, относительно другого 

предмета и относительно человека, стоящего напротив. Воспитывать чувство 

ритма в движении и в изображениях на плоскости. Развитое чувство ритма 

является одной из предпосылок обучения детей технике письма. Работа 

начинается с разнообразных упражнений, связанных с отхлопыванием 

ритмических рисунков (на слух по образцу взрослого; с опорой на схематичный 

рисунок). 
 

3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности. 

Письмо подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез 

графических образов букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок проводит 

анализ и синтез графических условных изображений предметов, а затем 

переходит к аналогичной работе с образами букв. 
 

4. Формировать элементарные графические умения. 

Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов 

школьного шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и др.) 

Также при построении программы учитывалось положение Л. С. Выготского "о 

ведущей роли обучения", которое является движущей силой психического 

развития. Поскольку обучение не может осуществляться без реальной 

деятельности самого ребенка, то метод практических заданий является в данной 

программе ведущим. 
 

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
 

Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО. 

За основу построения программы взят исходный принцип системы 
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дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как 

ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее 

усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

 принцип активности и самостоятельности; 

 принцип систематичности и последовательности - концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала 

обучения (от легкого - к трудному, от простого - к сложному). 

 принцип наглядности — иллюстративное изображение изучаемых объектов 

и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников. 

онтогенетический принцип — учет возрастных особенностей обучаемых. 

 принцип доступности и посильности — реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи. 

Это позволяет обеспечить: 

 равные возможности для усвоения Программы каждым ребенком; 

 преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в 

рамках 

Программы; 

 формирование инициативности, самостоятельности, ответственности 

ребенка; 

 повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого 

развития детей; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

комплексный подход речевого развития детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие", 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 
 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К семи годам количество слов, которыми оперирует 

ребенок, составляет 3500– 4000. Активно используются в речи синонимы 

(веселый, радостный) и антонимы (далеко — близко). Начинают применяться 

слова и выражения с переносным значением (железный характер — твердый 

как железо). 

Дети овладевают новыми понятиями (водный, воздушный, пассажирский 

транспорт и т. д.). Обогащение словаря происходит за счет точного называния 

качеств предметов (материал, форма, цвет, размер). 

В то же время наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе 

детей. 

Это обусловлено особенностями развития и обучения, кругом их интересов и 

потребностей. Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях (я 

пошел гулять, они пошли гулять и т. д.), используют разные слова для 

обозначения одного и того же предмета (лиса, лисонька, лисица). 
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Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый — 

смелее, добрый — добрее), новые слова с помощью суффиксов (хлеб — 

хлебница, сахар — сахарница), правильно употребляют глаголы (бегал — 

бежал, пришел — ушел).  

Используют в речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. 

В развитии связной речи происходят существенные изменения. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети 

используют не только односложные ответы, но и предложения различной 

конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети 

без помощи взрослых составляют описательные и повествовательные рассказы 

не только по одной картине, но и по серии картин. У дошкольников 

формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. 

Однако следует отметить, что у некоторых из них эти умения неустойчивы. 

Одной из сложнейших задач остается составление рассказов из личного опыта в 

логической последовательности. 

В возрасте 6–7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и 

подготовке руки ребенка к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной 

системе родного языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, 

буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы (врач — грач, банки — санки и 

т. д.). 
 

1.6.Особенности организации образовательного процесса. 

Педагогические условия для эффективного речевого развития детей: 

оснащение образовательного пространства группы с учетом требований к 

предметно-развивающей среде, подборка игр, дидактических материалов, 

оборудования, технических средств обучения с учетом возраста детей и 

приоритета познавательно-речевого развития. 

правильная речь педагогов. 

нахождение эффективных форм, методов и приемов обучения детей. Для 

лучшего запоминания зрительного образа буквы в программе имеются 

следующие упражнения: 1.Вырезать букву. 

2.Обвести ее пальчиком по контуру. 

3.Написать букву по точкам. 

4.Закрасить контур буквы. 

5.Дорисовать элементы так, чтобы получилась буква. 

6.Написать букву в клетке. 

7.Выучить стихотворение про букву. 
 

1.7. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

Является парциальной образовательной Программой и решает одну из задач 

в области «Речевое развитие» обучение грамоте- формирование 

аналитикосинтетической активности у детей 5—7 лет. Ее содержание и объем 

отбирались так, чтобы школа могла опереться на достаточно высокий уровень 

речевого развития ребенка, достигнутый в процессе дошкольного обучения. В 

Программе органически сочетаются традиции отечественной педагогики и 

новейшие достижения в методике развития речи детей. 
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Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей 

данной группы. Реализация Программы позволяет педагогу обеспечивать  

единство воспитательных, развивающих и образовательных задач, что 

обуславливается ее содержанием, наличием наглядно-методического 

обеспечения. 

Акцент в УМК сделан на развитие познавательных действий (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, моделирование и т. д.). Реализация личностно-

ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабочими 15 

тетрадями, в которых ребенок самостоятельно выполняет игровые задания и 

упражнения в своем темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые 

стихи, рисунки, сказочные персонажи делают процесс развития речи 

ориентированным на ребенка-дошкольника. 

Формирование аналитико-синтетической деятельности предполагает 

включение в жизнь ребенка специально спроектированных ситуаций общения, 

действий (индивидуальных и коллективных), в которых он принимает активное 

участие. 

Мониторинг освоения Программы ребенком происходит на каждом занятии 

включением самоконтроля и самооценки выполненной работы с 5 лет. Ребенок, 

руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно оценивает свою работу 

по цветовой шкале: зеленый - все задания выполнены правильно, красный — 

есть ошибки. Включение самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка 

способствует изменению способа его действия: он учится не только слушать 

задание, но и слышать его. Результаты самоконтроля и самооценки изучаются 

педагогами, родителями с целью оказания ребенку своевременной помощи, 

если это необходимо 
 

1.8. Целевые ориентиры. 

К концу учебного года ребёнок 5-7 лет: 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат); 

- умеет записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносит звук и букву: 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

-проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трёх слов, анализирует его; 

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

- понимает смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

- умеют разгадывать ребусы, кроссворды;
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2.Содержательный раздел 

2.1. Особенности программы 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом 

детей с последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Содержание программы включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится задача 

обучить детей читать и писать. 

Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа делает обучение весёлым 

и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать задачами 

дошкольного обучения. 

Кроме того, решается задача подготовки руки ребёнка к письму. В учебно-

методическом комплекте (УМК) предусматривается развитие звуко – буквенного 

анализа с учетом принципа интеграции, который предполагает взаимодействие 

областей, представленных в ФГОС (социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое). 

В п. 3.2.6 ФГОС ДО определяет условия эффективной реализации Программы, 

одним     из которых     является организационно-методическое     сопровождение 

процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками 

и                                                                                                                        взрослыми. 
 

2.2. Учебный план программы «От звука к букве» (развитие звуко-

буквенного анализа). 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках 

общепринятых групп: гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и 

твёрдые согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки. 

Основные этапы и содержание работы 

1. Подготовительный: 
 закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 

заданные звуки; 

 интонационное выделение заданного звука в слове; 

 графическое обозначение слов – прямоугольник (схема); 

 деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей. 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э и их письменное 

закрепление: 

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех 

занятий) 

 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный 

квадрат 

 определение места звука / буквы в слове 

 обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение 

букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех 

занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р и их письменное закрепление:



72 
 

 

 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в слове 

 понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 

 гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при произношении, и 

графическое изображение твёрдых согласных – синий квадрат 

 чтение слогов с изученными звуками и буквами 

 составление и чтение слов из знакомых букв 

 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, 

графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И и их письменное 
закрепление: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

 графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 
звонкости/глухости: 
 звуковой (фонетический) анализ слова 

 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

 переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их особенностями 

 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

 переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала
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2.3. Календарно-тематическое планирование 
№ Тема занятия. Работа в тетради «От А до Я»- 1-е занятий 

Работа в тетради к клеточку-2-е занятие 
Диагностика 

(игры со звуками по выбору воспитателя)-прямое наблюдение воспитателя за детьми) 

1       Звук и буква «А».                                  Упражнения «Найди и обведи», «Определи место звука 

Графическое изображение гласного в слове», игра «Кто внимательный?», физминутка 

звука «А» (красный квадрат), место «Аист», рисование «Матрѐшка», пишем букву «А», 

звука и буквы в слове (начало, игра «Определи место буквы в слове», самоконтроль и 

середина и конец). самооценка (стр. 2-3). 

2 Звук и буква «А». Рисование кружочков в клеточку. Написание буквы А 

–а в тетради в клеточку, закрепление понятий гласный 

звук, буква Самоконтроль и самооценка. 

3       Звук и буква «О».                                  Игра «Найди и обведи», «Определи место звука в 

Графическое изображение гласного слове»,     игра     «Кто     внимательный?»,     Физминутка 

звука «О».                                                 «Слушай - делай», рисование «Мячи», пишем букву 

«О», игра «Схема слова», 

Игра «Схема – слово». (стр. 4-5). Самоконтроль и 

самооценка. 

4 Звук и буква «О» Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

5       Звук и буква «У». Графическое Игра «Загадки и отгадки», «Слово - схема», «Кто 

изображение гласного звука «У».          внимательный?», физминутка «Паровоз», рисование 

«Крючки», пишем букву «У», игра        «Соедини 

правильно», самоконтроль и самооценка (стр. 6-7). 

6 Звук и буква «У». Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

7       Звук и буква «ы». Графическое Игра «Подскажи словечко»,     игры: «Слово, схема», 

изображение гласного звука «ы».          «Ну-ка, буква, отзовись», «Загадки, предметы, схемы», 

физминутка «Мы бегаем кругом», пишем букву «Ы», 

игра «Ну – ка, буква, отзовись», самоконтроль и 

самооценка (стр. 8-9) самоконтроль и самооценка 

8 Звук и буква «ы». Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

9 Звук и буква «Э». Написание Игры: «Закончи предложение», «Напиши правильно», 

буквы «Э» в клетке. «Кто больше». (стр. 10-11) самоконтроль и самооценка 

10 Звук и буква «Э». Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

11 Закрепление пройденного Игры «Напиши и прочитай», «Кто в каком домике 

материала, написание и чтение слов живёт», «Закрась правильно», «Звуки и буквы 

«АУ», «УА».                                            «Подскажи словечко», самоконтроль и самооценка». 

(стр. 12-13) 

12     Звук «Л» и буква «Л». Написание Игры:      «Назови первый звук», «Предмет, схема», 

буквы «Л», чтение слогов.                     физминутка «Влево - вправо», пишем букву «Л», 

читаем      слоги,      игра      «Раздели      правильно»,      », 

самоконтроль и самооценка (стр.14-15) 

13 Звук «Л» и буква «Л». Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

14 Звук «М» и буква «М», написание Игры: «Загадки и отгадки», «Слоговые домики». 

буквы «М». Чтение слогов. Чтение слов «мама», «мыло». 

Графическое изображение звука Знакомство с ударением. (стр.16-17). Самоконтроль и 

«М».                                                          самооценка 

15 Звук «М» и буква «М» Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка.
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16 Звук «Н» и буква «Н», написание 

буквы «Н», чтение слогов. 
 

17 Звук «Н» и буква «Н» 
 

18 Звук «Р» и буква «Р», написание 

буквы «Р», чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение 

предложения. 

19 Звук «Р» и буква «Р» 
 

20 Закрепление пройденного 

материала. 
 

21 Буква «Я». Написание буквы «Я», 

чтение слогов, знакомство с 

твёрдыми и мягкими согласными. 

22 Буква «Я» 
 

23 Буква «Ю». Написание буквы 

«Ю». Чтение слогов, твёрдые и 

мягкие согласные. 

24 Буква «Ю». 
 

25 Буква «Е». Написание буквы «Е». 

Чтение слогов, твёрдые и мягкие 

согласные. 

26 Буква «Е» 
 

27 Буква «Ё». Написание буквы «Ё». 

Чтение слогов, твёрдые и мягкие 

согласные. 

28 Буква «Ё» 
 

29 Буква «И». Написание буквы «И». 

Чтение слогов, твёрдые и мягкие 

согласные. 

30 Буква «И» 
 

31 Закрепление пройденного 

материала.      Твёрдые      и мягкие 

согласные 

32 Звуки «Г - ГЬ», «К - КЬ», буквы 

«Г - К». Написание букв «Г - К». 

Чтение слогов. 

33 Звуки «Г - ГЬ», «К - КЬ», буквы 

«Г - К» 
 

34 Звуки «Д - ДЬ», «Т - ТЬ», буквы 

«Д - Т». Написание букв «Д - Т». 

Чтение слогов, предложения. 

35 Звуки «Д - ДЬ», «Т - ТЬ», буквы 

«Д - Т» 

Игры: «Соедини правильно», «Подскажи словечко», 

«Слово, схема, предмет». (стр.18-19). Самоконтроль и 

самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Подскажи словечко», «Закрась правильно», 

Слова и слоги». (стр.20-21). Самоконтроль и 

самооценка 
 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Звук потерялся», «Как зовут мальчика», 

«Закрась правильно», «Звук и буква». (стр. 22-23). 

Самоконтроль и самооценка 

Игры: «Загадки и отгадки», «Как зовут девочку». 

Чтение предложения и его графическая запись. 

(стр.24-25). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Напиши правильно», «Как зовут девочку и 

мальчика». Чтение слов и их графическая запись. 

(стр.26-27). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Составление предложения и его графическая запись. 

(стр. 28-29). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Слушай, смотри, пиши», «Буквы рассыпались», 

«Подскажи словечко». (стр. 30-31). 

Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Предмет, схема, слово». (стр.32-33) 

Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Напиши правильно», «Кто больше». 

Чтение предложения. (стр.34-35) Самоконтроль и 

самооценка 

Игры: «Подскажи словечко», «слово, схема». 

Составление предложения и его графическая запись. 

(стр.36-37). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 
 

Игры: «Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук 

потерялся». (стр. 38-39). Самоконтроль и самооценка 
 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка.
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36 Звуки «В - ВЬ», «Ф - ФЬ», буквы 

«В - Ф». Написание букв «В - Ф». 

Чтение слогов. 

37 Звуки «В - ВЬ», «Ф - ФЬ», буквы 

«В - Ф» 
 

38 Звуки «З - ЗЬ», «С - СЬ», буквы «З 

- С». Написание букв «З - С». 

Чтение слогов. 
 

39 Звуки «З - ЗЬ», «С - СЬ», буквы «З 

- С» 
 

40 Звуки «Б - БЬ», «П - ПЬ», буквы 

«Б - П». 

Написание букв «Б - П». Чтение 

слогов. 

41 Звуки «Б - БЬ», «П - ПЬ», буквы 

«Б - П» 

42 Звуки «Х - ХЬ», буква «Х». 

Чтение слогов, слов, предложения. 

43 Звуки «Х - ХЬ», буква «Х». 
 

44 Звуки «Ж - Ш» и буквы «Ж - Ш». 

Написание букв «Ж – Ш». Чтение 

слогов. 

45 Звуки «Ж - Ш» и буквы «Ж - Ш» 
 

46 Звуки «Ч - Щ» и буквы «Ч - Щ». 

Написание букв «Ч – Щ». Чтение 

слогов, стихотворения. 

47 Звуки «Ч - Щ» и буквы «Ч - Щ» 
 

48 Звук «Ц» и буква «Ц». Написание 

буквы «Ц». 

Чтение стихотворения. 

49 Звук «Ц» и буква «Ц». 
 

50 Закрепление изученного 

материала 

51 Звук «Й» и буква «Й». Написание 

буквы «Й». Чтение слов, 

стихотворения. 

52 Звук «Й» и буква «Й». 
 

53 Буква «ь». Написание буквы «ь». 

Чтение слов, стихотворения, 

фонетический разбор слов. 

54 Буква «ъ». Написание буквы «ъ». 

Чтение слов, стихотворения. 

Игры: «Подскажи словечко», «Определи место звука в 

слове». Запись слов значками. Фонетический разбор 

слов. (стр. 40-41). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 
 

Игры: «Загадки и отгадки», «Определи место звука в 

слове», «Допиши и прочитай». 

Фонетический разбор слов. (стр.42-43). Самоконтроль 

и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 
 

Игры: «загадки и отгадки», «Соедини правильно», 

«Буквы рассыпались». Чтение предложений. (стр.44-

45). Самоконтроль и самооценка 
 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Подскажи словечко», «Закончи предложение». 

(стр.46-47). Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

Запись и чтение слов. (стр.48-49). Самоконтроль и 

самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Подскажи словечко», «Соедини правильно». 

Фонетический разбор слов. (стр.50-51). Самоконтроль 

и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Буквы рассыпались». 

(стр.52-53). Самоконтроль и самооценка 
 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Работа в тетради в клетку 

Самоконтроль и самооценка 

Игры: «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

(стр.54-55). Самоконтроль и самооценка 
 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка 

Игры: «Буква потерялась», «Слово, схема», «Допиши 

слово». (стр.56-57). Самоконтроль и самооценка 
 

Игры: «Слово, схема», «Звук, буква, слово», «Найди 

букву». (стр.58-59). Самоконтроль и самооценка 
 
 
55 Буквы «ь», «ъ». Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка.



76 
 

 
 

56 Закрепление 

материала. 
 
 

57 Написание 

затруднения 

58 Закрепление 

материала. 
 
 

59 Написание 

затруднения 

пройденного 
 
 
 

букв, вызвавших 
 

пройденного 
 
 
 
 

букв, вызвавших 

Игры: «Кто катается на карусели», «Какой звук 

потерялся», «Допиши правильно». Разгадываем 

ребусы.          Отгадываем          загадки.          (стр.60-61). 

Самоконтроль и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 

Игровые упражнения: «Допиши буквы и прочитай 

слова», «Составь и запиши предложения». 

Игра «Подскажи словечко». (стр.62-63). Самоконтроль 

и самооценка 

Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 
 

60 Закрепление пройденного 

материала. Чтение стихотворения. 

Знакомство с Алфавитом. (стр. 64). Самоконтроль и 

самооценка 
 

61 Написание букв, 

затруднения 

вызвавших Работа в тетради к клеточку. Самоконтроль и 

самооценка. 
 

62 Закрепление 

материала 

63 Закрепление 

материала 

64 Мониторинг 

пройденного 
 

пройденного 

Работа в тетради в клетку. Самоконтроль и самооценка 
 

Работа в тетради в клетку. Самоконтроль и самооценка 
 

Заполнение таблицы 
 

*Количество занятий по одной теме может варьироваться в зависимости от степени усвоения материала 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом 

детей и с 

последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Программа предполагает обучение весёлым и интересным и помогает детям 

незаметно для 

себя овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к 

письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); 

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 

За основу построения программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения 

Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. 

«От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты но и всё последующее 

усвоение языка» (Д. Б. Эльконин).
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2.5. Способы и формы работы с детьми: 

 Дидактические игры. 

 Фонематические упражнения. 

 Работа с текстами. 

 Игровые упражнения. 

 Рисование. 

Основные применяемые технологии: 

 Здоровьесберегающие. 

 Личностно-ориентированное воздействие. 
 
 
 

2.6. Развитие звуко-буквенного анализа. 

Развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки. 

Развитие умения интонационно выделять заданные звуки в словах. 

Развитие умения делить слова на слоги. 

Знакомство с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым 

группам на 

материале алфавита. 

Развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

Развитие умения определять место заданного звука в слове (в начале, в 

середине и в 

конце). 

Графическое моделирование слова (прямоугольник). 

Знакомство с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, 

твёрдые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат 

(моделирование). 

Обозначение на схеме места звука в слове. Графическое изображение звуков. 

Письмо слов с помощью графических изображений. 

Письмо печатных букв в клетке по образцу. 

Развитие умения соотносить звук и букву. 

Письмо слов, предложений печатными буквами. 

Звуковой (фонетический) анализ слова. 

Развитие фонематического восприятия. 

Чтение слов, предложений, небольших стихотворных текстов. 

Знакомство с ударением, ударным слогом, ударными гласными. 

Знакомство с термином «предложение». 

Термины «звук», «слог», «буква», «слово», «предложение». 

Развитие умения составлять предложения из двух, трёх, четырех слов. 

Развитие умения записывать предложение условными знаками. 

Развитие графических навыков. 

Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

Формирование навыка самоконтроля и самооценки.
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2.7. Формы подведения итогов. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

мониторинг усвоения 

детьми раздела «Подготовка к обучению грамоте» , индивидуальные беседы, 

консультации в 

течение года, открытые показы занятий родителям, педагогам в ДОУ и на РМО 

воспитателей. 
 

2.8. Взаимодействие с семьей. 

Ознакомление родителей с программой «Отзвука к букве» осуществляется на 

родительском 

собрании, в индивидуальных беседах, через информационный стенд группы, на 

котором отражено, чем ребенок занимался в группе, предложен материал для 

занятий дома. 

Два раза в год проводятся открытые занятия для родителей (ноябрь, апрель), с 

тем, чтобы 

они могли увидеть своего ребенка в коллективе сверстников, понять, какие у него 

есть проблемы. 
 

3.Организационный раздел. 

3.1.Оформление предметно-пространственной развивающей среды. 

 Разрезные и магнитные азбуки. 

 Дидактические игры («Составь слово», «Зазеркалье» и др.). 

 Слоговая азбука. 

 Детские книги. 

 Настольно-печатные игры («Гонки», «Умные сказки», «Профессии», и др.) 
 

3.2. Структура НОД подразделяется на обязательные этапы: 

1.Артикуляционная / речевая гимнастика 

2.Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

3.Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, 

слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

 буква, её образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения 

Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового материал, 

активизацию словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

4.Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

5.Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка 
 
 
 

3.3.Расписание.
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Режим занятий: 

2 раза в неделю - 30 минут 
 

3.4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 

Е. В. Колесникова Комплект методических пособий к программе «От звука к 

букве": 

Е. В. Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». Москва: Издательство ЮВЕНТА , 2010 г. 

Е. В. Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей у детей 5-6 

лет». Москва: Издательство ЮВЕНТА , 2011г. 

Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Москва : 

Издательство «ЮВЕНТА», 2011 г. 

Е. В. Колесникова Сценарий учебно-игровых занятий к рабочим тетрадям для 

детей 5 - 6 лет 

Е.В. Колесникова. «Ну-ка, буква, отзовись!» Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. 

Москва: Издательство «ЮВЕНТА», 2011 г. 

Е. В. Колесникова «Прописи для дошкольников 5–7 лет». Москва: 

Издательство «ЮВЕНТА», 2011 г. 

Е. В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 6-7 лет». 

Е.В. Колесникова. «Звуки и буквы» Демонстрационный материал для занятий с 

детьми 5-7 лет 

Е.В. Колесникова «Слова, слоги, звуки» Демонстрационный материал для 

занятий с детьми. 

Е. В. Соловьева Практическое пособие «Буквы в раскрасках». Москва 

«Просвещение» 2010г.С. Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина      Практическое пособие 

«Учимся читать». Ярославль. «Академия развития» 2006г 
 
 

4. МОНИТОРИНГ 
 

№ ФИО ребенка ЗВУКИ СЛОГИ СЛОВА БУКВЫ 
 
 
 
 
 
 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
 
№ ФИО 

ребенка 

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Поня Характери 

тие стика 

«звук звука 

» (согласны 

й, 

гласный) 

(твердый, 

мягкий) 

н к н к 

Положе Понят 

ние ие 

звука     в «слог» 

слове 

 
 
 
 

н к н к 

Слогов Чтение 

ой слогов 

анализ 

слова 

 
 
 
 

н к н к 

Графи Составляе Поня 

ческое т тие 

модели предложе «бук 

ровани ние         из ва» 

е слова двух, трех 

прямоу слов, 

гольни анализиру 

к ет его 

н к н к н к 

Согласн 

ые и 

гласные 

буквы 

 
 
 
 

н к
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4 

5 

6 
 

Результаты диагностики уровня развития детей 

1. НИЗКИЙ-ребенок пассивен в работе. Не владеет основными качественными 

характеристиками звуков и букв. 

2. СРЕДНИЙ-ребенку нравиться выполнять задания. Ребенок допускает ошибки, 

но исправляет их с небольшой помощью взрослого. 

3. ВЫСОКИЙ-ребенок активен при выполнении заданий. Самостоятелен при 

выполнении заданий. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, место звука в слове) Соотносит буквы и слоги. 
 

 
 
 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

детей 

Начало года 

% 

Конец года Начало года Конец года 
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Содержание 
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II. Принципы работы по экологическому образовании- 3 

III. Формы и методы работы с дошкольниками-4 

IV. Возрастные особенности детей 6 – 7 лет - 4 

V. Ожидаемые результаты - 5 

VI. Содержание деятельности – 6 

VII. Условия реализации программы - 7 

VIII. Календарно – тематический план - 8 

VIII. Работа с родителями 

IХ. Диагностика знаний воспитанников 

Х. Список литературы 

ХI. Список произведений художественной литературы 
 

I. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа регламентирует содержание и организацию учебного 

процесса в ГКП области «Познавательно исследовательская» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 

группы кратковременного пребывания детей (5-7 лет) (утверждена Приказом от 

31.08.2016г «43/4-ОД» 

-Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей МКОУ 

«Солоновская СОШ» (ФГОС) Новичихинского района (утверждено: Приказ от 

15.06.2020 №26/1-ОД) 

-Календарный учебный график МКОУ «Солоновская СОШ» Новичихинского 

района на 2020 – 2021 уч.г (утвержден: Приказ от 31.08.2020г. №31/7 –ОД)
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Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Одна из основных задач образования, в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» — это формирование духовно-нравственной личности. 

Духовно-нравственное воспитание детей многогранна по содержанию. 

Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

основано на определённой системе базовых ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их воспитанниками. 

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошкольной 

педагогики. 

Программа составлена с учетом реализации меж предметных связей по 

разделам. 

«Изодеятельность»- используются произведения живописи о природе по 

сезонам, изготавливаются различные изделия из природного материала. 

«Художественная литература»- используются произведения о природе. 

«Музыкальное воспитание»- разучиваются музыкальные произведения о 

природе, сезонных изменениях, проводятся музыкальные праздники и 

развлечения. 

«Физическое воспитание» - где прививаются основы здорового образа жизни, 

проводятся экскурсии, походы, развлечения на улице. 

Актуальность поднимаемой нами проблемы заключается в том, что 

экологическое воспитание и образование детей — чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени:      только экологическое      мировоззрение, 

экологическая культура     ныне живущих     людей     могут вывести планету 

и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают 

сейчас. Бурное развитие цивилизации на современном этапе привело к 

формированию у человека антропоцентрического сознания с явно выраженным 

потребительским отношением к природе. Сложившаяся ситуация диктует 

необходимость     работы по     формированию     у     подрастающего     поколения 

экоцентрического сознания. Развитие такого сознания напрямую связано с 

освоением дошкольниками начал экологической культуры. 
Один из путей повышения эффективности экологического развития состоит 

в использовании разнообразных методов и приемов работы. 

Новое направление в работе. А это значит открываются новые возможности 

творческого поиска, результатом которого становятся не только новые 

постановки, но, прежде всего, новые знания о нашем общем доме, в котором 

мы живём,     о наших соседях по планете,     о взаимозависимости человека 

и природы. 
 

Цель: Развивать у детей интерес и любовь к природе, учить творчески
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отображать в своих работах полученные знания. 

Задачи: 

1. Образовательная: расширять и обобщать знания детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной системе. 

2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинно - следственные связи. 

3. Воспитательная: формирование экологической культуры ребёнка, воспитание 

духовно богатой личности. 
 

II. Принципы работы по экологическому образованию 
 

Ряд принципов, необходимых для учета при выборе методов и форм работы по 

экологическому образованию: 

- Принцип научности – педагог применяет только научно обоснованные формы 

и методы работы, учитывающие возрастные, психофизиологические особенности 

детей, 

- Принцип позитивизма- воспитание и обучение детей на положительных 

примерах (в практике – помимо запрещающих знаков использовать и 

разрешающие, и рекомендательные) для создания мотивации определенного типа 

поведения; 

- Принцип проблемности – создание воспитателем проблемных ситуаций, в 

решении которых вовлекается ребенок (элементарная поисковая деятельность, 

экспериментирование, активное наблюдение); 

- Принцип системности - во взаимодействии специалистов ДОУ, и в 

организации работы с родителями, в координации работы детского сада с 

различными учреждениями; 

- Принцип наглядности – учет наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления дошкольника, для решения целей и задач экологического образования 

педагог выбирает объекты, процессы, доступные для понимания и освоения 

ребенком, которые он может наблюдать непосредственно в своем окружении, а 

также постоянное использование наглядного материала; 

- Принцип гуманистичности – в выборе педагогом гуманистической модели 

образования, подразумевающей личностно-ориентированное воспитание; 

- Принцип последовательности – в системе последовательного развертывания 

знаний от простого к более сложному; 

- Принцип безопасности; 

- Принцип интеграции – тесное сотрудничество всех педагогов; 

- Принцип деятельности, являющейся основой экологического образования 

дошкольника. 
 

Ш.Формы и методы экологической работы с дошкольниками: 

экологические экскурсии; 

уроки доброты; 

уроки мышления; 

экологические конкурсы;
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экологические викторины; 

экологические акции; 

экологические выставки и экспозиции; 

дни экологического творчества; 

экологические сказки; 

экологические тренинги. 
 

IV.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно -творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся       симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям -он важен для 

углубления их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
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развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 
 

V.Ожидаемые результаты 

• Объяснять экологические зависимости; устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой. 

• Ухаживать за растениями и животными в уголке природы. Иметь представления 

о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; 

домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

• Делать элементарные выводы и умозаключения. 

• Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. 

• Иметь представление о родном крае. 

• Уточнять представление детей о растениях (травы, деревья) 

• Рассматривать комнатные растения (выделять листья, цветы) 

• Наблюдать за домашними животными, знакомить с домашними птицами 

(петушок, курочка с цыплятами) 

• Знакомиться с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, синица, 

сорока, снегирь, голубь, дятел)._ 
 
 

Образовательная 

область 

VI.Содержание деятельности 
Виды детской Формы образовательной деятельности 

деятельности 
 

«Физическое 

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Социально- 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

музыкальная 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая, 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность      на прогулке,      физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты,       соревнования, дни       здоровья, 

туристические           прогулки,           экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализации 

проектов 

Игры с правилами, дидактические и творческие
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коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Познавательное 

Развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Речевое 

развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 
 
 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

Коммуникативная 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, 

игровая 

игры,        беседы,       досуги,       праздники       и 

развлечения, игровые и бытовые проблемные 

ситуации,             рассматривание             картин, 

иллюстраций,       заучивание       стихотворений, 

слушание       и       обсуждение       произведений, 

обсуждение мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, 

изготовление        сувениров и        подарков, 

викторины,              реализация              проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций,       заучивание       стихотворений, 

слушание       и       обсуждение произведений, 

отгадывание          загадок,          моделирование, 

сооружение      построек,      создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов 
 
 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 
 
 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов,            слушание импровизация, 

исполнение,             музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники, 

развлечения 

 

VII. Условия реализации программы 

Для эффективной реализации программы дополнительного образования 

в образовательном учреждении созданы благоприятные условия: 

Организовано «экологическое пространство» в коридоре школы: уголки 

природы, подобраны и размещены растений в соответствии с их биологическими 

особенностями; экологическая тропа, сад и мини огород, декоративно – плодовый 

сад;
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Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов; 

Занятия рассчитаны на возраст детей 6 –7 лет. Всего 30 занятий. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут и 5 минут на подготовку 

материала. Проводятся один раз в неделю. 

Во время занятий дети могут сидеть в кругу (на ковре) или за столами, 

передвигаться по игровой комнате, в зависимости от хода занятия. 

Занятия могут проводиться с детьми любой степени подготовленности к школе. 

Форма организации занятий – со всей группой детей или подгруппами, по 

усмотрению педагога. 
 

VII. Календарно-тематический план 
Используется парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 
 

Период 
 
 
 
 

Первая 

неделя 
 

1 
 
 
 
 
 

Вторая 

неделя 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Третья 

неделя 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверта 

я неделя 
 
 

4 

 

Тема 
 
 
 
 

Комплектование групп. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

травянистыми 

растениями территории 

детского сада 
 
 

Продолжение 

диагностики и цикла 

наблюдений за 

цветущими 

травянистыми 

растениями территории 

детского сада. Целевая 

прогулка по овощному 

рынку Чтение     книги 

В.Бианки      «Мышонок 

Пик» 

Продолжение 

наблюдений за 

цветущими 

травянистыми 

растениями. 

Недельный цикл 

наблюдений                 за 

явлениями природы и 

работа с     календарем 

Занятие «Как заполнять 

календарь природы?» 

Чтение               рассказа 

С.Воронина            «Моя 

береза». Наблюдение за 

березой на участке 

Сбор         листьев         с 

 

Цель стран 

ицы 
 

Сентябрь 
Определение уровня С.20-

экологической        воспитанности 21 

детей. 

Расширение представлений о 

цветущих                    травянистых 

растениях,      их строении и 

особенностях жизни в осенний 

период 
Определение уровня экологической С.21- 
воспитанности детей. Расширение 23 
представлений о цветущих 

травянистых растениях, их строении 
и особенностях жизни в осенний 

период. Расширение 

представлений     об     овощах и 

фруктах. 
Приобщение к прослушиванию 

чтения природоведческих сказок 

В.Бианки 
 

Определение погоды и сезонного С.24 

состояния живой природы в 

сентябре 

Формирование умения замечать 

сезонные изменения, определять 

характер погоды. Формирование 

способности символического 

обозначения                       явлений 

окружающего мира 
 
 

Приобщение к прослушиванию С.29 

чтения природоведческой 

литературы,           прослеживание 

сезонных изменений в состоянии 

дерева.     Составление осеннего 

 

Дата 

проведения 

план факт
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деревьев и кустарников 

для засушивания . 

Продолжение чтения 

книги                В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

Комплексное      занятие 

«Делаем                 книгу 

«Приключения 

мышонка Пика» . 

Занятие      «Овощи      и 

фрукты       на       нашем 

столе» 

Пятая Экскурсия в 

неделя библиотеку 

5 
 
 
 

Первая Занятие «Растения в 

неделя нашем                   уголке 

6 природы» 

Вторая Совместная работа в 

неделя уголке природы 

7 
 
 
 

Третья          Недельный              цикл 

неделя          наблюдений                 за 

явлениями        природы. 

8 Работа с календарем. 

Изготовление гербария 

осенних листьев 
 

Чтение рассказов 

В.Бианки «Прощальная 

песенка»,             «Опять 

лето?»,               «Запасы 

овощей», «Готовься к 

зиме».       Изготовление 

самодельных книг 
 

Первая Совместная работа в 

неделя уголке природы. 
 

9 
 
 

Занятие «Корова и коза 

– домашние животные» 
 

Занятие «Для чего 

животным хвосты?» 

гербария древеснокустарниковой 

растительности. Приобщение к 

прослушиванию чтения 

природоведческих                сказок 

В.Бианки. 

Формирование представлений о С.30 

ценности книги (писателе, 

художнике-иллюстраторе и 

процессе ее изготовления) 

Расширение и уточнение 

представлений     об     овощах и 

фруктах 

Ознакомление с учреждением, С.36 

развитие представлений о 

творчестве В.Бианки и ценности 

книги 

Октябрь 
Уточнение представлений о С.38 

комнатных растениях и условиях 

их жизни 

Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними 

Определение погоды и сезонного С.38 

состояния живой природы в 

октябре                              развитие 

наблюдательности. 

Создание пособия «Деревья и 

кустарники нашего сада» -

осенний вариант 

Уточнение и расширение 

представлений        об        осенних 

явлениях природы. Приобщение 

к прослушиванию чтения 

природоведческих произведений 

В.Бианки 
 

Ноябрь 
Воспитание доброго и С.43 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними 

Формирование обобщенных 

представлений       о       домашних 

животных 

Развитие понимания функций 

частей      тела животных, их 

приспособительное значение
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Вторая Совместная работа в 

неделя уголке природы 

10 
 
 
 

Начало зимней 

подкормки птиц 

Третья Продолжение 

неделя совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка      птиц на 

участке 
 

Занятие «Как лесные 

звери – медведь и белка 

- готовятся к зиме» 
 

Чтение рассказов 

В.Бианки          «Белкина 

сушильня», 

«Прячутся…», 

изготовление 

самодельных книг 
 

Первая Продолжение 

неделя          совместной работы в 

уголке              природы, 

12 подкормка птиц на 

участке 
 

Недельный цикл работа 

с календарем сезонного 

состояния живой 

природы 

Чтение рассказа 

С.Воронина            «Моя 

береза». Наблюдение за 

березой на участке в 

состоянии дерева 

Занятие «Лошадь и 

овца       –       домашние 

животные» 

Вторая Продолжение 

неделя          совместной работы в 

уголке              природы, 

13 подкормка птиц на 

участке 
 

Третья Продолжение 

неделя          совместной работы в 

уголке              природы, 

14 подкормка птиц на 

Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Воспитание сочувствия к птицам, 

бережного отношения к природе 

Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Расширение представлений о 

жизни лесных животных,     их 

приспособленности к условиям 

зимы 

Уточнение и расширение 

представлений         о         зимних 

явлениях природы. Приобщение 

к прослушиванию чтения 

природоведческих произведений 

В.Бианки 

декабрь 
Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними 

Определение погоды и 

наблюдений        за        явлениями 

природы         ,                  развитие 

наблюдательности 

Приобщение к прослушиванию 

чтения природоведческой 

литературы,           прослеживание 

сезонных изменений 
 
 

Формирование обобщенного 

представления       о       домашних 

животных 

Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Воспитание доброго и 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.54
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Четверта 

я неделя 

15 
 
 
 
 
 

Первая 

неделя 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая 

неделя 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Третья 

неделя 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 

неделя 
 

19 

участке 
 

Цикл наблюдений за 

елью, растущей на 

территории ОУ 

Чтение сказки 

С.Михалкова «Елочка» 
 
 
 

Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка      птиц на 

участке 
 

Чтение рассказа 

В.Бианки 

«Приспособился» 

Занятие «Станем 

юными      защитниками 

природы» 

Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 
 
 
 
 
 

Недельный цикл 

наблюдений                 за 

явлениями природы и 

работа с календарем. 

Завершение           цикла 

наблюдений за елью 

Занятие «Как лесные 

звери – медведь, лиса, 

заяц и белка - готовятся 

к зиме» 

Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка      птиц на 

участке 
 

Цикл наблюдений за 

водой, снегом, льдом. 
 
 
 

Продолжение 

совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка      птиц на 

участке. 

практических навыков ухода за 

ними 

Уточнение представлений о елке, С.58 

воспитание бережного 

отношения к ней 

Развитие эмоционального 

отклика и бережного отношения 

к елке 

январь 
Воспитание доброго и С.62-

ответственного к растениям и 63 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Расширение представлений о 

поведении медведя 
 

Воспитание доброго отношения 

к людям и природе; знакомство с 

жанром плаката 

Воспитание доброго и С.66-

ответственного      к растениям 67 

подкормка птиц на участке и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в 

декабре,                             развитие 

наблюдательности      Воспитание 

бережного отношения к елке 
 

Формирование представлений о 

приспособленности лесных 

зверей к жизни в зимнее время 
 

Воспитание доброго и С.68 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Расширение представлений о С.69 

воде, ее свойствах и различных 

состояниях 

февраль 
Воспитание доброго и С.78 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними
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«Огород» на окне, цикл 

наблюдений за 

прорастающим луком 

Занятие «Как      люди 

помогают            лесным 

обитателям» 
 

Продолжение (весь 

месяц) «Панорамы 

добрых дел» 
 

Вторая Продолжение 

неделя          совместной работы в 

уголке              природы, 

20 подкормка птиц на 

участке. 
 

Подготовка и 

проведение праздника, 

посвященному 

творчеству В. Бианки 

Третья Продолжение 

неделя совместной работы в 

уголке природы, 

подкормка      птиц на 

участке 
 

Недельный цикл 

наблюдений                 за 

явлениями        природы. 

Работа с календарем. 

Продолжение       чтения 

книги В.        Бианки 

«Синичкин календарь», 

изготовление модели 
 

Первая         Продолжение          (весь 

неделя          месяц)           «Панорамы 

добрых дел» 
 

Подготовка и проведение 

занятие «Наши 

четвероногие друзья» 
 

Инсценировка 

произведения Н.Носова 

«Бобик в гостях у 

Барбоса» 

Комплексное занятие 

«Подарок         дорогому 

человеку:                маме, 

сестренке, бабушке» 
 

Вторая Последнее наблюдение 

Воспитание интереса к 

выращиванию                 растений, 

проведение опытов 

Расширение представлений о 

лесе и        его обитателях, 

проявлении заботы о      них 

лесников 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим поступкам 

и стремления совершать добрые 

дела 

Воспитание доброго и С.81 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними 

Расширение представлений о С.83-

писателе, развитие интереса к 85 

природе        и        литературному 

творчеству 

Воспитание доброго и С.89 

ответственного к растениям и 

животным                   ближайшего 

окружения,              формирование 

практических навыков ухода за 

ними. 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в 

феврале,                            развитие 

наблюдательности 

Уточнение представлений о 

зимних явлениях в природе 
 
 

март 
Воспитание осознанного С.93 

отношения к хорошим поступкам 

и стремления совершать добрые 

дела. 

Формирование представлений о С.97 

собаках, как о домашних 

животных и умных помощниках 

человека 

Развитие театральноигрового 

творчества           и радостно-

эмоционального     отношения к 

содержанию произведения 

Воспитание доброго отношения С.99 

к близким людям, развитие 

способности                   творчески 

воспроизводить впечатление о 

природе 

Рассматривание и обсуждение
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неделя 
 
 
 
 
 

Третья 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверта 

я неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая 

неделя 

за луком и его 

зарисовка. 

Занятие «Как люди 

заботятся       о       своем 

здоровье весной» 

Недельный              цикл 

наблюдений                 за 

явлениями        природы. 

Работа с календарем. 

Продолжение       чтения 

книги        В.        Бианки 

«Синичкин календарь», 

изготовление модели 

Инсценировка 

произведения Н.Носова 

«Бобик     в гостях у 

Барбоса» 
 

Цикл наблюдений за 

мать-имачехой. 
 

Продолжение 

наблюдений за мать-и-

мачехой. 

Занятие «Сравним 

кошку с собакой» 
 

Инсценировка 

произведения Н.Носова 

«Бобик в гостях у 

Барбоса» 
 

Продолжение 

наблюдений за мать-и-

мачехой, за божьими 

коровками 

Занятие «Весна в жизни 

лесных зверей» 
 
 

Чтение произведения 

В.Бианки               «Лесные 

домишки», изготовление 

книги. 

Продолжение (весь 

месяц) «Панорамы 

добрых дел» 
 

Продолжение 

наблюдений за мать-и-

мачехой, за божьими 

коровками 

Досуг «Люблю березку 

русскую» 

календаря, осмысление процесса 

роста лука. 

Уточнение представлений о теле С.102 

человека, его оздоровлении 

весной 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в 

марте,                                развитие 

наблюдательности. 

Уточнение представлений о 

зимних явлениях в природе 
 
 

Развитие театрально игрового 

творчества           и           радостно-

эмоционального отношения к 

содержанию произведения. 
 

Расширение представлений о С.105 

весенних первоцветах, условиях 

их роста 

Расширение представлений о 

весенних первоцветах, условиях 

их роста. 

Уточнение представлений о С.108 

кошке как домашнем животном 
 

Развитие театральноигрового 

творчества           и радостно-

эмоционального     отношения к 

содержанию произведения. 

апрель 
Расширение представлений о С.111 

весенних первоцветах, условиях 

их роста, развитие 

наблюдательности 

Уточнение и расширение 

представлений о жизни лесных 

животных 

Расширение представлений о 

весеннем поведении лесных птиц 
 
 

Воспитание осознанного 

отношения к хорошим поступкам 

и стремления совершать добрые 

дела. 

Расширение представлений о С.112 

весенних первоцветах, условиях 

их роста, развитие 

наблюдательности 

Развитие эмоционального С.118 

восприятия     красоты весенней 

природы
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Третья 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четверта 

я неделя 
 
 
 
 

Первая 

неделя 

Комплексное занятие 

«Береги деревянные 

предметы» 
 

Недельный цикл 

наблюдений                 за 

явлениями        природы. 

Работа с календарем. 

Сбор веток с листьями, 

изготовление гербария 
 

Подготовка к 

празднику Дня Земли. 

Праздник               юных 

любителей природы 

Комплексное      занятие 

«Бережно относимся к 

бумаге» 
 
 
 

Диагностика 

Расширение представлений об С.120 

изготовлении предметов из 

дерева и бережном обращении с 

ними 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в 

апреле,                               развитие 

наблюдательности 

Создание пособия «Деревья и 

кустарники детского сада» -

весенний вариант 

Формирование представлений о С.125 

планете как доме для всех людей, 

воспитание любви к природе, 

желания ее беречь 

Уточнение представлений о С.135 

видах бумаги и бумажных 

изделиях, воспитание бережного 

отношения к ним 

Май 
Определение уровня 

экологической воспитанности в 

конце учебного года 
 

Цикл наблюдений 

одуванчиками 

за Расширение представлений о 

весенних первоцветах, условиях 

их роста 
 

Чтение произведения 

М. Пришвина «Этажи 

леса» 

Вторая Продолжение 

неделя диагностики 

Закрепление представлений о 

лесе как сообществе       его 

обитателей 

Определение уровня 

экологической воспитанности в 

конце учебного года 
 

Продолжение 

наблюдений 

одуванчиками 

Расширение представлений о С.137 

за весенних первоцветах, условиях 

их роста 
 

Экскурсия на пруд 
 
 

Третья Продолжение 

неделя наблюдений за 

одуванчиками 

Недельный              цикл 

наблюдений за 

явлениями        природы. 

Работа с календарем. 

Занятие «Как человек 

охраняет природу» 

Формирование представлений о С.141 

водноназемном сообществе 

растений и животных 

Расширение представлений о С.143 

весенних первоцветах, условиях 

их роста 

Определение погоды и сезонного 

состояния живой природы в мае, 

развитие наблюдательности. 
 

Формирование представлений о С.146 

природоохранных мероприятиях 
 

VIII. Работа с родителями 

Цель: внедрить родителей в непрерывный процесс экологического 

образования, направленный на формирование экологической культуры детей и 

взрослых.
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Форма работы 

Рекламный блок: 

1. Буклет 
 

2. Стенды 

3. Презентации проектов 
 
 
 

4. Фотогалерея 

Содержание работы 
 

Ознакомление родителей с работой ГКП по экологическому 

образованию дошкольников. 

Экологические мероприятия В ГКП. 

Мой дом – мое здоровье” . 
 
 
 

“Чем мы занимаемся на занятиях по экологии” 

. “Юные исследователи” 

. “Секреты природы – это интересно” 

“Как мы проводим досуги” 

“Мы в походе” 

5. Панорама “Добрых дел” “Солнце улыбается” 
 
 

Диагностический блок: 

1. Анкета 

2. Опросник 
 

3. Беседа 

 

“Моя семья за здоровый образ жизни” - выявление знаний. 

Выявление требований родителей к детям по уходу за 

комнатными растениями. 

“Наши домашние питомцы” - уточнить, каких животных 

содержат, помогают ли дети ухаживать за ними. 
 

4. Тестирование 
 

2. Выставки детских работ 

С целью изучения родительских мнений по разным 

экологическим вопросам. 

“Осенние пейзажи” . 

“Я с природою дружу” 

“Животные в доме” 

“Мы пишем проект” 
 
4. Консультации 
 

“Ребенок – исследователь” 

“Как научить ребенка ухаживать за комнатными растениями” 

5. Памятки “Правила поведения в природе” 

“Как подкармливать птиц”  

“Как сохранить воздух чистым” 

Совместная деятельность 

ДОУ, детей и родителей: 

1. Проектная деятельность “Животные нашего двора” 

 

2. Досуги 
 
 
 
3. Походы 

“Мой дом – мое здоровье” 

“Проводы зимы” 

“Путешествие в космос” 

“День Земли” 

“Осень в лесу” 

“Необычное блюдо” из овощей и фруктов. 
 
4. Конкурсы 
 

“Сама оригинальная кормушка”
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“На балу у Золушки” наряды из бросового материала. 

“Самый красивый участок” 

5. Экологические акции. 1. “Кормушка” 

2. “Зеленая елочка – живая иголочка” 

3. “Берегиня” о рациональном использовании воды и 

электроэнергии. 

6. Фотовыставки 1. “Родные просторы” 

2. “Как живешь, зеленый друг, на подоконнике” 

3. “Наша гордость” 

7. Интеллектуальные игры 1. Поле чудес 

 

8. Театрально 

экологическая гостиная 

2. Счастливый случай 

–1. “Колобок” - экологическая сказка. 

2. Зимняя сказка волшебного леса” 

3. “Как колобок весну встречал” 
 
 
 

IХ. Диагностика знаний воспитанников 

Цель. Выявить сформированности понятия «живое». Понимание детьми слов 

«живое» и «неживое» (на основании каких признаков дошкольники судят о 

«живом», классифицируют объекты на живое и неживые). 

Ребенку предлагают отобрать иллюстрации с изображением живой 

(неживой) природы и рассказать, чем «живое» отличается от «неживого». В 

случае затруднения задают дополнительные вопросы: 

Что относится к живой (неживой) природе? Чем отличается живая природа 

от неживой? 

Что объединяет все живые существа? 

Назови знакомые тебе живые существа. 

Как ты думаешь, все живое может передвигаться? А деревья, цветы –живые? 

Передвигаются ли они? 

Что нужно всему живому на Земле? Отбери картинки, на которых 

нарисовано то, что относиться к неживой природе, но не обходимо всем живым 

существам. 

Что произойдет с живым существом, если не будет света (воды, воздуха, 

земли, др)? 
 

Задание 2 

Цель: Выявить понимание детьми слова «растение», знание общих 

потребностей растений, зависимости     их состояния от     удовлетворения 

потребностей в свете, тепле, влаге, почвенном питании; умение классифицировать 

растения по месту из произрастания. 

Из разложенных на столе картинок ребенку предлагают выбрать те, на 

которых изображены растения. Назвать знакомые растения, указать их части. 

Дают задание «собрать растение». 

Зачем растению нужны стебель, листья, корень, цветки? 

Нужно для того, чтобы растение росло? 

Как ты узнаешь, что растению не хватает воды (света, тепла)? 

Используя картинки, расскажи, как из семени вырастает растение.
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Где растут растения? 

Какие растения растут в лесу (на лугу, огороде, др.). Назови одним словом 

растения леса (луга, сада, огорода). 

Найди ошибку художника и дай пояснения. (Использование картинок с 

сознательно допущенными ошибками: водные растения растут в лесу, лесные – на 

огороде, др.). 

Когда листва берез начинает желтеть, а клена и осины – краснеть? 

В какой период осени начинается листопад? 

Почему увяли, сбросили листья деревьев и кустарники? 

Почему весной и летом растения растут, цветут, дают плоды и семена? 

Что происходит с ними зимой? Как узнать, что деревья и кустарники живы? 
 

Задание 3. 

Цель. Выявить характер объем конкретных и обобщенных знаний, умение 

дошкольников группировать животных на основе генетического родства, по 

характеру взаимоотношений с человеком, приспособления к условиям 

окружающей среды. 

Ребенку предлагают назвать известных птиц (рыб, насекомых, др.), 

определить характерные признаки представителей разных классов (что есть у всех 

птиц (рыб, насекомых, ли), чего нет у других животных). 

При обследовании знаний детей выясняют понимание связи внешнего 

строения и образа жизни животных со средой обитания: 

Где живут рыбы (птицы, др.)? 

Могут ли рыбы жить без воды? 

Что помогает рыбам жить и передвигаться в воде? 

Как передвигаются другие животные? 

Чем питаются животные? 

Почему улетели грачи, ласточки, скворцы, но остались зимовать воробьи, 

синицы? 

Почему не видно насекомых? 

Почему зимой медведь спит, а заяц и белка нет? 

Почему у большинства животных детеныши рождаются весной? 

С помощью различных «экологических пирамид» и построения пищевых 

цепочек выявляют знания дошкольников об отношениях живых организмов. 

Нужны ли животным растения? Растения могут обойтись без животных? 

Есть ли в природе «ненужные» животные (растения)? Что случится, если 

исчезнут все насекомые? 

Какие враги есть у животных? Как они спасаются от врагов? 

Ребенку предлагают, используя картинки модели, рассказать о 

последовательности развития животного (разложить карточки в      той 

последовательности, в которой происходит рост и развитие птицы, лягушки, 

насекомого, др.). 

Выявляя понимание детьми сущности взаимодействия человека и животных, 

просят рассказать: 

Почему человек забоится о животных? Какие это животные? 

Как люди охраняют природу?
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В соответствии с критериями оценки ответов определяют уровень знаний 

дошкольников о природном окружении, сформированности умений 

устанавливать разнообразные связи, зависимости между объектами и явлениями 

природы, о взаимодействии человека и природы. 

Высокий. Знания носят обобщенный, системный характер (дошкольник не 

только перечисляет растения и животных, но и дает характеристику 

существенных признаков, объясняет значение процессов ухода за обитателями, 

сообразуясь с их потребностями). Ребенок уверенно отвечает на поставленные 

вопросы, рассматривает объекты (явления) целостно; способен к обобщениям 

классификации, выявлению объективных связей внутри группы предметов или 

явлений, может объяснить наблюдаемые в природе закономерности, привести 

примеры. 

Средний. Имеется определенный объем фактических знаний о потребностях 

растений и животных, делаются попытки обосновать свои действия по уходу за 

ними, опираясь на знания; системность и обобщенность знаний прослеживается 

слабо. Ребенок способен к установлению некоторых связей и зависимостей, 

однако не всегда может объяснить их; умеет анализировать предметы и явления 

природы, выделяет в них существенное, используя подсказку воспитателя; 

указывает на общую адаптацию или одну конкретную зависимость 

приспособленности живых организмов к среде обитания без выделения 

адаптативных признаков. 

Низкий. Ребенок имеет небольшие по объему, неточные знания, отвечает 

неуверенно, подолгу задумывается: с помощью подсказки или наводящих 

вопросов дает неполный ответ, перечисляя отдельные признаки объектов уголка 

природы; не умеет выделять существенное в объекте (явлении), не способен к 

установлению связей и зависимостей. 
 

Х. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог» 

2. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 3 – 7 лет. 

Москва 2007 
 

ХI. СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Тема: Насекомые. 

1. В. Бианки «Приключение муравьишки». 

2. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 

3. К. Ушинский «Капустница» 

4. Ю. Аракчеев «Рассказ о зеленой стране». 

5. Ю. Мориц «Счастливый жучок». 

6. В. Лунин «Жук» 

7. В. Брюсов «Зеленый червячок». 

8. Н. Сладков «Домашняя бабочка» 

9. И. Мазнин «Паучок». 
 

Тема: Комнатные растения. 

1. В. Катаев «Цветик-семицветик» 

2. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».
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3. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка». 
 

Тема: Животные жарких стран. Животные холодных стран. 

1. Б. Заходер «Черепаха». 

2. таджикская сказка «тигр и лиса» 

3. К. Чуковский «Черепаха» 

4. Д.Р. Киплинг рассказы из книги «Книга джунглей» 

5. Б. Житков «Про слона». 

6. Н. Сладков «Во льдах». 
 

Тема: Поздняя осень. Предзимье 

1. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

2. Д.М. Сибиряк «Серая шейка» 

3. В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

4. А. С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин торжествуя…» 

5. С.А. Есение «Береза», «Поет зима – аукает». 

6. И.С. Никитин «Встреча зимы» 
 

Тема: Зима. Зимующие птицы 

1. Н. Носов «На горке» 

2. К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы» 

3. В. Бианки «Синичкин календарь». 

4. В. Даль «Старик – годовик». 

5. М. Горький «Воробьишко» 

6. Л.Н. Толстой «Птичка» 

. Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

8. С. Михалков «Зяблик». 

9. И.С. Тургенев «Воробей». 

10. И. Соколов – Микитов «Глухари», «Тетерева». 

11. А.А. Блок «Снег да снег кругом». 

12. И.З. Суриков «Зима» 

13. Н.А.Некрасов «мороз – воевода». 
 

Тема: Домашние животные и их детѐныши. 

1. Е. Чарушин «Что за зверь?» 

2. Г. Остер «Котенок по имени Гав». 

3. Л.Н. Толстой «Лев и собачка», «Котенок». 

4. Бр. Гримм «Бременские музыканты». 

5. Р.н.с. «Волк и семеро козлят». 
 

Тема: Дикие животные и их детѐныши. 

1. А.К. Толстой «Белка и волк». 

2. Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

3. Г. Снегирев «След оленя» 

4. И. Соколов – Микитов «Медвежья семья», «Белки», «Беляк», «Еж», «Лисья 

нора», «Рысь», «Медведи». 

5. Р.н.с. «Зимовье».
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6. В. Осеева «Ежинка» 

7. Г. Скребицкий «на лесной полянке». 

8. В. Бианки «Купание медвежат». 

9. Е. Чарушин «Волчонок» (Волчишко). 

10. Н. Сладков «Как медведь сам себя напугал», «отчаянный заяц». 

11. Р.н.с. «Хвосты» 
 

Тема: Перелетные и водоплавающие птицы 

1. Р.н.с. «Гуси-лебеди». 

2. К.Д. Ушинский «Ласточка». 

3. Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

4. В. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук». 

5. М. Пришвин «Ребята и утята». 

6. Укр.н.с. «Хроменькая уточка». 

7. Л.Н.Толстой «Птичка». 

8. И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 

9. П.Воронько «Журавли». 

10. В. Бианки «лесные домишки», «Грачи». 

11. А. Майков «Ласточка» 

12. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

13. Л.Н. Толстой «Лебеди» 

14. Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

15. В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 
 
 

Тема: Осень (периоды осени, осенние месяцы, деревья осенью) 

1. А.Н.Майков «Осень». 

2. С. Есенин «Нивы сжаты…». 

3. А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

4. Е. Трутнева «Осень» 

5. В. Бианки «Синичкин календарь» 

6. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

7. А. Плещеев «Осень наступила». 

8. А.К. Толстой «Осень! Обсыпается наш бедный сад». 

9. М. Исаковский «Вишня». 

10. Л.Н. Толстой «Дуб и орешник». 

11. И. Токмакова «Дуб». 
 

Тема: Хлеб 

1. М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

2. Ю. круторогов «дождь из семян». 

3. Л.Кон из «Книги о растениях» («Пшеница», «Рожь»). 

4. Я Дягутите «Руки человека» (из книги «Рожь поет». 

5. М. Глинская «Хлеб» 

6. Укр.н.с. «Колосок». 

7. Я. Тайц «Все здесь».
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Тема: Овощи, фрукты 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

2. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

3. М. Исаковский «Вишня» 4. Ю. Тувим «Овощи» 

5. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 

6. Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

7. Б. Житков «Что я видел». 
 
 

Тема: Грибы, ягоды 

1. Е. Трутнева «Грибы» 

2. В. Катаев «Грибы» 

3. А. Прокофьев «Боровик» 

4. Я. Тайц «Про ягоды». 

5. Я. Тайц «Про грибы». 


