
Аннотация рабочих программ воспитателей и специалистов 

МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида» 

на 2021-2022 учебный год 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 1 группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

Рабочая программа воспитателя 1 группы раннего возраста разработана в 

соответствии с ООП ДО МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида», 

Положением о рабочей программе педагога. 

Цель Программы:  

- Создание условий для развития, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи Программы: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 



- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями; 

- Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с 

нарушением речи с учетом их индивидуальных потребностей. 

- Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с  нарушением речи, организация индивидуальной и групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Характеристика возраста и задачи развития (второго года жизни)   

Возрастные особенности детей раннего возраста (1-2 года). На втором 

году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно -

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, 

шарик), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 

контуру, стучит, бросает) и уточняя физические качества. При этом 



происходит  и ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч – 

маленький синий мяч).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.   

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняя колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а за тем по памяти забор, паровозик и другие не 

сложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой на другие; они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать).  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству; предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизится к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 



начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного восприятия.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду. Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки.   

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит 

успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации.  На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же 

некоторые родственные отношения.   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности.   



Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не 

сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «н ельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный 

характер.  

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность  общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят от языка  жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры.   

Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру.   

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть  и действовать рядом, не мешая друг другу, 

а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д.   

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу. Возможны несложные 



плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. С помощью речи можно организовывать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе. Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

К двум  годам ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, исследует их свойства, 

экспериментирует, активно действует с ними. Эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение. Может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно. Появляются игры, в короткой игре ребенок 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет интерес к сверстникам. Наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействия со сверстниками окрашено яркими эмоциями; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам (любит слушать стихи, 

песни, короткие сказки), рассматриванию картинки, стремится двигаться под 



музыку. Эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 2 группы раннего 

возраста общеразвивающей направленности 

 

Рабочая программа воспитателя 2 группы раннего возраста разработана в 

соответствии с ООП ДО МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного вида», 

Положением о рабочей программе педагога. 

Цель Программы: 

1. Создание условий для развития обучающихся (далее воспитанников), (в 

том числе с особыми образовательными потребностями), открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы, активности и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

(далее детей), а также формирование ценности здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося  в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой 

деятельности. 



- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся; 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (у обучающихся старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого обучающегося в 

соответствии с интересами и наклонностями; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Характеристика возраста и задачи развития ( третьего года жизни) 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   открыть функции 

предметов, потому что их физические свойства прямо не указываю   на   то,   как   

их   надо   использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   развития   

содержит   в   себе   противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в 

соответствии с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, 

чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у ребенка формируется активная речь; складываются 



предпосылки для возникновения игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

К трем годам ребёнок: 

- интересуется окружающими предметами, исследует их свойства, 

экспериментирует, активно действует с ними. Эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение. Может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно. Появляются игры, в короткой игре ребенок воспроизводит действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет интерес к сверстникам. Наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействия со сверстниками окрашено яркими эмоциями; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам (любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки), рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку. 

Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, у ребенка 

развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы 

комбинированной направленности 

 

Рабочая программа воспитателя младшей группы комбинированной 

направленности разработана в соответствии с АООП ДО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного 

вида», Положением о рабочей программе педагога. 

Целью данной  программы является  

- Создание условий для развития обучающегося (далее ребенка) (в том числе с 

особыми образовательными потребностями), открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития обучающихся (далее детей, воспитанников) 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи реализации Программы:  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой 

деятельности. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями; 

- Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи с учетом их индивидуальных потребностей. 

- Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с  нарушением речи, организация индивидуальной и групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Характеристика возраста и задачи развития (четвертого года жизни) 

В возрасте 3-4 года обучающийся постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

обучающегося не только членом, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание обучающегося выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее  условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников является действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 



игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность обучающегося зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте обучающимся доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Обучающиеся от использования предэталонов-индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам-культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса- и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого обучающиеся могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Обучающиеся 



способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения обучающихся обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают выступанием для оценки 

собственных действий и действий других обучающихся. 

Взаимоотношения обучающихся ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные отношения. 

Конфликты между обучающимися возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение обучающегося в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, во многом поведение обучающегося 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим обучающимся, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом обучающиеся в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 



- ребенок  положительно относится 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-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 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. 



Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы 

компенсирующей направленности 

Рабочая программа воспитателя средней группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с АООП ДО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного 

вида», Положением о рабочей программе педагога. 

Целью данной программы является  

- проектирование социальных ситуаций развития обучающихся (далее детей) 

с тяжелыми нарушениями речи пятого года жизни, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации Программы:   

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающегося (далее ребёнка)  пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создать благоприятные условия для развития детей пятого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия. 

 



Характеристика возраста и задачи развития (пятого года жизни) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшие 

стихотворение. 



Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответит , 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каким-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывает ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 



процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализация. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок  положительно относится 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-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 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. 

Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы 

компенсирующей направленности 

Рабочая программа воспитателя старшей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с АООП ДО для обучающихся с 



тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного 

вида», Положением о рабочей программе педагога. 

Целью данной Программы является  

- проектирование социальных ситуаций развития обучающихся (далее детей) 

с тяжелыми нарушениями речи шестого года жизни, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития обучающихся (далее детей)  и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающегося (далее ребенка)  шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- создать благоприятные условия для развития детей шестого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

обучающихся (далее детей) с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся (далее детей), в том числе их эмоционального благополучия. 

Характеристика возраста и задачи развития 

(шестой год жизни) 

Это период когда игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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



сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображения человека 

становятся более детализированным и пропорциональным. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу 2) от художественного образа к 

природному материалу. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов. В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

– логического мышления. Дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Продолжает развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой 

игре и в повседневной жизни. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рссказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. Развиваются 

умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 



Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Рабочая программа воспитателя подготовительной  группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с АООП ДО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи МАДОУ № 157 «Детский сад комбинированного 

вида», Положением о рабочей программе педагога. 

Целью данной Программы является 

- проектирование социальных ситуаций развития обучающихся (далее детей) 

с тяжелыми нарушениями речи седьмого года жизни, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающего (далее ребёнка) с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию обучающихся (далее дошкольников) с 

тяжелыми нарушениями речи, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации детей 

с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 



- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития 

детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

Возрастная характеристика детей подготовительной к школе группы 6-7 лет. 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по 

всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в 

нём. Так ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофёр.  Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняется роль водителя автобуса, ребёнок 



командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появление новой роли , то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участникам игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия.     Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

    При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили: 

       Конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными 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 объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.     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.    

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 



доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные  отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой.  Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

       Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

      У дошкольников продолжает развиваться речь, её 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 

существительные, синонимы антонимы, прилагательные. 

      В результате правильно организованной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры: освоением форм позитивного общения с людьми, 

формированием позиции школьника. 

        К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяют ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 



Аннотация к рабочей программе учителя- логопеда  

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с АООП ДО 

МАДОУ №157, Положением о рабочей программе педагога. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи реализации  Программы: 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

обучающегося (далее ребенка)  с тяжелыми нарушениями речи в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию обучающихся (далее дошкольников) с 

тяжелыми нарушениями речи, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации детей 

с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 



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

семьи, общества; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

      Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б. Чиркина Г. В.). 

      Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало 

развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не 

соответствующий возрасту словарный запас, нарушение формирования 

грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического 

восприятия. При этом у детей отмечается сохранность слуха и удовлетворительное 

понимание доступной для определенного возраста обращенной речи. У детей с 



ОНР речь может находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня 

речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

 

Характеристика общего недоразвития речи II и III уровней 

речевого развития 
 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте   

(Левина Р. Е.,  Филичева Т. Б.,    Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

Группу посещают дети шестого года жизни с общим недоразвитием речи II и 

III уровней речевого развития. 

При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 



растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 



произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

    Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

    У некоторых дошкольников  отмечается  низкая  активность  припоминания,  

которая  сочетается  с  ограниченными  возможностями  развития  познавательной  

деятельности.   

     Связь между речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  

психического  развития  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  

мышления.  Обладая полноценными  предпосылками  для  овладения  

мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети  отстают  в  

наглядно – образной  сферы  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом  

овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением.    

      Детям  с  недоразвитием  речи,  наряду  с  общей  соматической  

ослабленностью,  с  замедленным  развитием  локомоторных  функций,    присуще  

и  некоторое  отставание  в  развитии  двигательной  сферы. У  значительной  части  

детей  двигательная  недостаточность  выражается  в  виде  плохой  координации    

сложных  движений,  неуверенности  в  воспроизведении  точно  дозированных  

движений,  снижении  скорости  и  ловкости    их  выполнения.    Наибольшие 

трудности  представляют  выполнения  движений  по  словесной  и  особенно   

многоступенчатой  инструкции.   Дети  отстают  от  нормального   развивающихся  

сверстников  в  точном  воспроизведении двигательного  задания  по  

пространственно – временным  параметрам,  нарушают  последовательность  

элементов  действия,  опускают  его  составные  части.   



      У детей  с  ОНР  наблюдаются  особенности  в  формировании        мелкой  

моторики  рук.  Это проявляется,  прежде  всего,  в  недостаточной  координации  

пальцев  рук.    

      Психическое  развитие  детей  с  ОНР,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  

недостаточности.  Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  

формирование  первоначально  сохранных  умственных  способностей,  однако  по  

мере  коррекции  словесной  речи  происходит   выравнивание  интеллектуальных  

процессов. 

Аннотация к рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана в 

соответствии с АООП ДО МАДОУ №157, Положением о рабочей программе 

педагога.  

Цель программы: построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и 

качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); - 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Программа направлена на: 

 - реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;  



- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе образовательной деятельности по 

физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде образовательная 

деятельность имеет разную направленность:  

- в младшей группе они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приёмам элементарной страховки;  

- в средней группе – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу);  

- в старшей и подготовительной группах – сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

 

Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя. 

 Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

АООП ДО МАДОУ №157, Положением о рабочей программе педагога.  

Цель программы: обеспечение развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Программа направлена на решение следующих задач:  

- воспитывать слушательскую культуру, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 



 - способствовать развитию умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки;  

- способствовать развитию музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты; - 

развивать координацию слуха и голоса, способствовать развитию певческих 

навыков; 

 - осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах;  

- осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

 - корректировать речевые нарушения (развитие памяти, мышления, воображения, 

слуха, чувства ритма, развитие и накопление элементарных и двигательных 

навыков, формирование правильной осанки); 

 - стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 Приобщение к музыкальному искусству детей дошкольного возраста 

включает в себя:  

1. Восприятие музыки  

2. Пение  

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах  

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, 

импровизация на детских музыкальных инструментах.  

Особенностью рабочей программы является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. 

Аннотация к рабочей программе  

педагога дополнительного образования (ИЗО). 

 Рабочая программа ПДО (ИЗО) разработана в соответствии с АООП ДО 

МАДОУ №157, Положением о рабочей программе педагога.  

Цель  Программы: 



Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

(рисовании, аппликации, лепке).  

Задачи:  

         1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

         2. Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

          3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

         4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - расп-

редмечивание и опредмечивание- художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

         5.  Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

         6.  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

          7.  Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

         8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 



В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный возраст является 

важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев 

как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

 От 4 до 5 лет В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с художественно-эстетической деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов еѐ исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного 



материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети 

переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по несколько раз. 

 От 5 до 6 лет В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие 

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

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

темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Совершенствуются и 

развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

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

квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 От 6 до 7 лет В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить 

и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, 

но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью по «сырому» и «сухому»), 

использовать способы различного наложения  цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 



рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Используя в аппликации природный материал, 

дошкольники создают фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам 

и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на 

место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как 

природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного 

возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к концу 

обучения, у детей 4-5 лет, предполагается формирование следующих умений: 

  С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные); 



  Самостоятельно находит и воплощает в рисунке простые сюжеты на темы 

окружающей жизни в создаваемых образах ; 

  Передает доступными графическими и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 

характерные детали); 

   С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов(форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи; 

   Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов 

и жанров искусств. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к концу 

обучения, у детей 5-6 лет,  предполагается формирование следующих умений: 

  Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение;  

 В различных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначения предмета; 

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 



(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; 

  Понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат; 

  Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; 

  По своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами) и различные 

изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; 

  Замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», к концу 

обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих умений:  

   Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники); 

   В творческих работах передает различными изобразительно- 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж); 

   Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-

изделия, строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре;  

  Самостоятельно планирует деятельность, успешно реализует творческие 

замыслы,  



  Свободно и умело сочетает различные художественные техники, 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Аннотация к рабочей программе  

Педагога- психолога. 

 Рабочая программа педагога- психолога разработана в соответствии с АООП 

ДО МАДОУ №157, Положением о рабочей программе педагога.  

     Целью данной  программы является  

- Создание условий для развития обучающегося (далее ребенка) (в том числе с 

особыми образовательными потребностями), открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы, 

активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- Обеспечение безопасности и сохранение психологического здоровья детей, как 

основу для полноценного психического развития ребёнка на всех этапах 

дошкольного детства. 

     Комплексность психолого-педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития обучающихся (далее детей, 

воспитанников) и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

     Задачи реализации Программы:  

- Создание условий для социально-психологической адаптации детей к ДОУ, т.е. 

активное приспособление к условиям пребывания в детском саду; гармонизация 

отношений с окружающими, усвоение норм и правил поведения, новых ролей и 

позиций;  

- Осуществление психологического сопровождения  процесса адаптации детей; 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 



- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой 

деятельности. 

- Развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с 

интересами и наклонностями; 

- Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением 

речи с учетом их индивидуальных потребностей. 

- Разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми с  нарушением речи, организация индивидуальной и групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

- Обеспечение психологической  поддержки семьи и повышение психологической 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

воспитания, обучения на основе использования активных форм и новых 

технологий; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- Содействие коллективу дошкольного учреждения  в гармонизации 

психологического климата, повышении групповой сплочённости, улучшении 

эмоционального состояния педагогов.  

 



Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

 Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

 1,5-3 года 

Ситуация совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

       В этом возрасте малыш всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он не 

осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Ребенок  еще   не   может  самостоятельно   открыть 

функции предметов, потому что их физические 

свойства прямо не указываю   на   то,   как   их   надо   

использовать.   Таким   образом, социальная   ситуация   

развития   содержит   в   себе   противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением 

предметов, научился действовать с ними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой 

и продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

3-7 лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок открывает 

для себя мир 

человеческих 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и 

целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, новый уровень 

осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать 



отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они 

и действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник.  

себя маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, 

выполнять более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок 

осваивает широкий круг деятельности: игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; 

формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой 

стороны, формирование произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их 

достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они 

всё более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

Педагога дополнительного образования (хореограф). 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования (хореографа) 

разработана в соответствии с АООП ДО МАДОУ №157, Положением о рабочей 

программе педагога.  

Цели Программы: 

• Образовательная – развивать детей средствами искусства, прививать 

любовь к творчеству. Формировать музыкальные образы и выражать их в 

движении. 

• Развивающая - Обогащать его эмоционально-волевую сферу. 

Стимулировать познавательные процессы личности ребенка (память, ощущения, 

мышление, воображение). 

• Воспитательная – повышать двигательную активность, разнообразить 

оздоровительную работу в дошкольном учреждении(укрепление осанки, развития 

фигуры, укрепление всех групп мышц), обеспечить интерес и любознательность 

детей, развить художественный вкус. Ознакомить ребенка с этикетом танца. 

• Оздоровительная – укрепление здоровья детей. 

 

Задачи реализации Программы: 

• Обучающая – научить детей владеть своим телом, обучить культуре 

движения, основам классического народного, современного танца, музыкальной 

грамоте, основам актерского мастерства, научить детей вслушиваться в музыку, 

различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой. 

• Развивающая – развивать  музыкальные и физические данные детей, 

образного мышления, фантазии и памяти, формировать творческую активность и 

развивать  интерес к танцевальному искусству. 

• Воспитательная–воспитывать эстетически-нравственное восприятие детей 

и любви к прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении целей, умение работать в коллективе. 



Для детей 3-4 лет характерны неустойчивость настроения, эмоциональная 

ранимость, конкретность и образность мышления, увлеченность игрой и игровыми 

ситуациями, уже складываются многие познавательные способности и личностные 

особенности ребенка. Большую роль в восприятии детей в дошкольном детстве 

продолжает играть подражание, особенно при овладении новым движением, 

действием. Они легче воспринимают образы реальных предметов и 

материализованные действия, чем слова. В этом возрасте ребенок усваивает язык 

чувств – принятые в обществе формы выражения тончайших оттенков 

переживаний при помощи взглядов, улыбок, жестов, поз, движений, интонаций 

голоса и т.д. Дети все еще остаются непосредственными и импульсивными. 

Эмоции, которые они испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во 

всем поведении. Для преподавателя поведение ребенка, выражение им чувств – 

важный показатель в понимании внутреннего мира маленького человека, 

свидетельствующий о его психическом состоянии и возможных перспективах 

развития. 

Эмоциональный фон на занятии может быть положительным или 

отрицательным. Например, жалоба ребенка педагогу – это проявление, в 

своеобразной форме, его стремления к общению с ним, острое желание рассказать 

о себе, чаще всего о каких-то своих трудностях и невзгодах, прежде всего в сфере 

отношений с окружающими людьми. Жалуясь взрослому, ребенок ищет у него 

сочувствия, сопереживания и помощи. Оставлять все это без внимания просто 

нельзя. В одних случаях достаточно приласкать ребенка, чтобы он перестал 

хныкать, жалуясь на несуществующие боли, чтобы увильнуть от выполнения 

определенных упражнений или части занятия. В других – следует удовлетворить 

его потребность в положительной оценке, в уважительном к себе отношении. В-

третьих – помочь организовать взаимодействие со сверстниками, предварительно 

объяснив образцы поведения. Во всех случаях участие педагога поможет ребенку 

овладевать нормами взаимоотношений с окружающими людьми. Но так как 

содержание жалоб детей различно, то и отношение педагога к ним должно 

варьироваться в соответствии с их характером.  



Большую роль на формирование отношения детей друг с другом может 

оказать игра, которая является для маленького ребенка не только школой познания 

окружающего мира взрослых, но и школой взаимоотношения людей. В 

дошкольном возрасте игра является одной из основных форм организации детской 

жизни, в процессе которой дети как-то влияют друг на друга, приобретают для себя 

жизненные привычки. Игровая деятельность влияет на формирование всех 

психических процессов: произвольности, воображения, образного мышления и др. 

Именно эта деятельность в дошкольном возрасте является ведущей и определяет 

дальнейший путь психического развития ребенка.  

Задача первых двух лет обучения танцам – согласовать речь с движением и 

музыкой, научить ориентироваться в пространстве и освоить основные 

танцевальные элементы. В 3х-летнем возрасте с детьми разучиваются простые 

танцы-этюды, причем с минимальным содержанием хореографии – хлопки, 

притопы, повороты, хороводы с повторениями для лучшего запоминания, где дети 

могут выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. В этом 

возрасте не ставиться задача научить ребенка танцевать. Важно, в первую очередь, 

чтобы дети повторяли за педагогом, ориентировались в пространстве, 

взаимодействовали с другими детьми.  

Также с раннего возраста для танцора важно развитие музыкального слуха и 

чувства ритма. Игры помогают развить реакцию, быстро запоминать танцевальные 

движения и комбинации. А уже с 4-5 лет детей можно приучать самостоятельно 

выполнять движения и запоминать порядок танца, дети в 5 лет легко могут 

приспособиться к делению на группы в танце (по обра- 11 зам, половому признаку, 

задачам). В данном возрасте следует учитывать, что детям проще запоминать и 

понимать танец сюжетный и с конкретными образами. В постановках и 

разучивании этюдов выявляются одаренные дети и лидеры группы, что помогает 

хореографу координировать свои действия в течение цикла занятий.  

Для улучшения продуктивности занятий преподаватель должен вести 

активную работу с родителями, проводить тесты и диагностику своей работы, 

анализировать результаты всей группы и каждого ребенка. На занятии дети учатся 



выражать эмоции посредством движения, развивают образное мышление и 

фантазию, чувство ритма и музыкальность, концентрацию внимания, память. Но 

бывает и так, что общий эмоциональный настрой детей не находит отражения 

желаемому педагогом, дети начинают отвлекаться и внимание группы буквально 

рассеивается на глазах.  

При определенном опыте педагог-хореограф может переключить внимание 

детей на подготовленную на такой случай игру, что вновь вовлечет детей и 

сконцентрирует внимание как на нечто новое. Кроме игр и упражнений существует 

трудовая деятельность, чаще совместная с педагогом, который выступает не только 

в качестве лица, организующего и направляющего детей, но и в качестве 

непосредственного участника процесса, дисциплинирующего занимающихся в 

танцклассе. Например, в танцевально-игровой форме собирать предметы после 

окончания занятия. Участие преподавателя предупреждает нежелательное 

поведение детей, фиксируя и поощряя их промежуточные успехи, подводя их к 

достижению конечной цели. Известно, что дети указанного возраста оценивают 

своих сверстников, ориентируясь на мнение взрослых (родителей и 

преподавателей). Именно мальчики чаще оцениваются взрослыми негативно как 

непослушные, драчливые и пр. Девочки же больше соответствуют требованиям 

взрослых, они добры, послушны, спокойны и прочее. В силу этого девочки чаще 

заслуживают похвал и позитивных оценок. Относительно же мальчиков, в силу 

особенностей возраста 5 лет, внимание на словах педагога держится не более 2 

минут и похвала или замечание должны быть более конкретными (факт – за что).  

У мальчиков на занятии больше проявляется особенность возраста «Я 

ХОЧУ!», и задача детского хореографа заставить поверить его в свои силы и 

умение двигаться в нужное педагогу русло. У начинающих обучение детей не 

всегда хватает терпения заниматься длительное время, если они не видят 

результата своего труда. Очень важно разделить с ребенком неудачу или, если что-

то не получается, поддерживать его во время выполнения движений, опираясь и на 

такие знания психологии возраста 5 лет (кризисного перехода), как «Я САМ!», «Я 

УЖЕ БОЛЬШОЙ!». В целом дошкольники – кинестетики1 , т.е. им нужно 



пробовать, а не слушать или смотреть, поэтому занятия хореографией как нельзя 

лучше соответствуют данному требованию в развитии малышей. При ведении 

урока с данным возрастом педагогу нужно учитывать, что дошкольники остаются 

старательны лишь в течение приблизительно 12 минут, и им необходима частая 

смена деятельности, переключение внимания. Усталость одних и активность 

других детей можно вылить в форму короткого концерта в рамках занятия, что 

способствует развитию творческого исполнительского мастерства, актерских 

данных, запоминанию пройденного материала и демонстрации навыков, 

полученных на ритмике.  

Стоит при этом помнить, что любая импровизация должна основываться на 

подготовке, не стоит применять данный прием, если в целом дети еще мало чему 

обучены. Так же можно давать домашнее задание «показать пройденное или 

концерт родителям». К 5-6-летнему возрасту дети способны заниматься 

хореографией, современные данные возрастной психологии позволяют утверждать, 

что мозг 6- летнего ребенка готов к усвоению доступной информации в процессе 

систематического обучения. Для ребенка-дошкольника характерны 

жизнерадостность, подвижность, доверчивость. Господствующим является процесс 

возбуждения, движения и реакции детей хаотичны, иррациональны.  

Внимание детей этого возраста отличается неустойчивостью: они легко 

отвлекаются, им трудно сосредотачиваться на одном и том же задании.  

Преобладает конкретно-образное мышление. Дети живут в мире образов, 

зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность.  

Развитие скелета в этом возрасте еще не закончено, в нем остается много 

хрящевой ткани, что делает возможным дальнейший рост, но в то же время 

обусловливает мягкость, податливость костей: под влиянием слишком большой и 

неравномерной нагрузки они могут легко деформироваться. Поэтому педагоги 

должны внимательно следить за тем, чтобы ребенок методически грамотно 

исполнял упражнения на занятиях в танцевальном зале. Богатство и разнообразие 

получаемой информации на занятиях хореографией становится мощным стимулом 

для нервно-психического развития ребенка. Его жизненный опыт расширяется. 



Можно сказать, что правильно организованная двигательная деятельность 

способствует формированию личности ребенка. Он приобретает такие качества как 

самостоятельность и активность. И в этом главная цель.  

Начальный процесс обучения танцу строится на активном взаимодействии 

педагога и детей. Отдельным моментом хочется сказать об образе педагога на 

занятии. Опрятность во внешнем виде, соответствие формы одежды хореографа 

должны подкрепляться чистотой, ясностью и грамотностью произношения слов, 

активностью в ведении урока. На протяжении всего занятия педагог играет и 

выполняет движения вместе с детьми, создавая тем самым позитивную, 

непринужденную атмосферу.  

После наглядного, точного показа очередного задания, которое непременно 

должно вызывать у детей яркие эмоциональные чувства, педагог обращает свое 

внимание на то, как выполняют задание дети, как проявляется их активность, 

мобилизуется внимание, и особенно, как дети превозмогают трудности, осваивая 

материал. Возрастные особенности детей подготовительной группы (6 – 7 лет). 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать сложные по координации 

движения, понимать сложные перестроения, чувствовать партнера и 

взаимодействовать друг с другом, при этом контролировать качество исполнение 

движения.  

Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать 

новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их взаимодействие. 

Дети подготовительной группы способны к самостоятельному сочинению 

небольших танцевальных композиций с перестроением и комбинацией 

танцевальных движений. Задачей педагога на данном этапе остается формирование 

способов отношений между партнерами, восприятия и передачи музыкальных 

образов с оттенками их настроения и характера, образно-пластического 

взаимодействия между несколькими партнерами. На данном этапе педагог создает 

детям как можно больше условий для самостоятельного творчества. Активность 

ребенка должна быть направлена на то, чтобы с каждым повтором упражнение 

выполнялось лучше, исправляя возможные ошибки, на которые указывает педагог.  



Помня о том, что дети этого возраста не защищены и ранимы, педагогу 

нужно избегать окриков и одергиваний, даже если у них что-то не получается.  

Главным здесь становится закрепление положительного опыта. Ребенок 

очень отзывчив на похвалу, высшая награда для него – демонстрация выполнения 

упражнения перед другими детьми. Педагог должен помнить, что он несет 

ответственность за формирование самооценки ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


