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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

 
Цели Программы: 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

1. Создание условий развития ребѐнка 6-7 лет, 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. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции нарушений 
речи детей 6-7 лет, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в игровой, 
познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и творческой деятельности. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Формирование предпосылок учебной деятельности необходимых и достаточных для 
успешного решения ими задач начального общего образования. 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

способности, творческий потенциал каждого ребенка в соответствии с интересами и 
наклонностями. 

7. Осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением речи с 
учѐтом их индивидуальных потребностей. 

8. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов коррекционной 
работы с детьми с нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых в реализации 

программы. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 
с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. 

12. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при устранении речевых 
нарушений учитывается совокупность этиологических факторов (внешние, внутренние, 

биологические и социально-психологические), обусловливающих их возникновение. 

13. Учѐт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве случаев 

представляют собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи 

между речевыми и неречевыми симптомами. 

14. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на совокупность речевых и 
неречевых симптомов. 

15. Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленный организованный процесс, 
в котором выделяются различные этапы, имеющий свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

16. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций 
речи в онтогенезе. 

17. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого общения. 

 

Подходы к формированию программы 

1.Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов:цели образования, субъекты педагогического 

процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

1. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия для 
саморазвития задатков и творческого потенциала. 

2. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средство и условие развития личности, это 
целесообразное преобразование модели окружающей действительности, заключающаяся в выборе 

и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 
самого). 

3. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей каждого 
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ребенка. 

4. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а 

с другой - его средством. 

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

6. Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этнические особенности. 

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике 
и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет 

1 Социальное развитие 

• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 
• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, но нередко 

экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2 Организация деятельности 

• способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и 

четкая задача действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи; 

• могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако 

алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно выработать еще не могут; 

• способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-15 минут, затем им 

требуется небольшой отдых или изменение вида деятельности; 

• способны оценить в общем качество своей работы, при этом ориентированы на положительную 

оценку и нуждаются в ней; 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу деятельности. 

 

Речевое развитие 

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к простейшему звуковому анализу 

слов; 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов); 

• грамматически правильно строят предложения; 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам и любят 

это делать; 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают вопросы, умеют 

выражать свою мысль; 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата интонационно; 

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения. 
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Интеллектуальное развитие 

• способны к систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, к 

анализу простых причинно-следственных связей; 

• проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, 

наблюдательны, задают много вопросов; 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию; 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

 

Развитие внимания 

• способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не велика (10-15 минут) и 

зависит от условий и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

Развитие памяти и объема внимания 

• количество одновременно воспринимаемых объектов невелико (1-2); 
• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается 

при активном восприятии; 

• дети способны к произвольному запоминанию; 

• умеют принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее выполнение при 

запоминании как наглядного, так и словесного материала; 

• значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные рассуждения; 

• способны овладеть приемами логического запоминания; 

• не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности и т. п. на 

другой. 

 

Развитие мышления 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное мышление; 

• доступна логическая форма мышления. 

 

Зрительно-пространственное восприятие 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на 
— за, перед — возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.); 

• способны определять и различать простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т. 

п.); 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать фигуры по схеме, 

конструировать фигуры (конструкции) из деталей. 

 

Зрительно-моторные координации 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, пересекающиеся линии, буквы, цифры с 

соблюдением размеров, пропорций, соотношения штрихов. Однако, здесь еще много 

индивидуального то, что удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого. 

 

Слухо-моторная координация 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический рисунок; 
• способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения. 

 

Развитие движений 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений; 
• способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, производимым под музыку в группе 

детей; 

• способны освоить и правильно реализовать сложнокоординированные действия при ходьбе на 

лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.; 

• способны выполнять сложнокоординированные гимнастические упражнения; 
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способны к координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых 

действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п.; 

• способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, горизонтальных линий, 

овалов, кругов и т. п.); 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах. 

 

Личностное развитие, самосознание, самооценка 

• способны осознавать свое положение в системе отношений со взрослыми и сверстниками; 
• стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к достижениям в тех видах 

деятельности, которые они выполняют; 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться; 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от оценки взрослых 

(педагога, воспитателей, родителей). 

 

Мотивы поведения 

• интерес к новым видам деятельности; 
• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них; 

• проявляют познавательные интересы; 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

 

Произвольность 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних побуждений и установленных 

правил); 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности. 

Помимо этого, в данной образовательной программе представлены характеристики 

детей с нарушениями речи (наиболее часто встречающиеся в нашем ДОУ). 

 
 Особенности 

Дизартрия — Дизартрия связана   с   органическим   поражением   нервной   системы,   в 

нарушение результате чего нарушается двигательная сторона речи. Причиной 

звукопроизносител дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. У 

ь ной и мелодико- таких детей отмечаются отставание в моторном развитии, в формировании 

интонационной двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть выражены в 

стороны речи, разной степени: от паралича рук и ног до незначительных отклонений в 

обусловленное движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства 

недостаточностью звукопроизношения, голосообразования,  темпо-ритма речи и интонации. 

иннервации мышц Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких 

речевого аппарата. детей чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, 
 з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, 
 смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, 
 хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть как ускоренным, так 
 и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, 
 недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 
 трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в 
 то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность 
 словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. 

 Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 
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Алалия — 

отсутствие или 

недоразвитие речи у 

детей,обусловленно 

е органическим 

поражением 

головного мозга. 

Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных дефектов речи. 

Для этой речевой патологии характерны позднее появление речи, ее 

замедленное развитие, значительное ограничение как пассивного, так и 

активного словаря. Различают главным образом две формы алалии: 

экспрессивную и импрессивную. 

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ 

слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой 

структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также 

слов во фразе. Существенно страдает усвоение грамматических структур 

языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия 

устной речи до возможности реализовать достаточно связные 

высказывания, в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. Эти 

дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно реагируют 

на обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной 

ситуации. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия 

и понимания речи при полноценном физическом слухе. Дети с сенсорной 

алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Они очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим 

голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без 

осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

Общее 
недоразвитие речи 

(ОНР) 

характеризуется 

нарушением 

формирования у 

детей вех 

компонентов 

речевой системы: 

фонетической, 

фонематической и 

лексико- 

грамматической. 

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. 

Первый уровень- самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети 

используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а 

также небольшое число существительных и глаголов, которые 

существенно искажены в звуковом отношении. Одним и тем же 

лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать 

несколько разных понятий. Высказывания детей могут сопровождаться 

активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из 

одного-двух слов. Грамматические связи в этих предложениях 

отсутствуют. Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков 

превосходит число правильно произносимых. Фонематическое 

восприятие нарушено грубо, дети могут путать сходные по звучанию, 

но разные по значению слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно. Второй уровень-у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи достаточно 

развито, активный словарь резко ограничен. Дети пользуются простыми 

предложениями   из   двух-трех   слов   с   начатками   грамматического 

конструирования.      Звукопроизношение      значительно      нарушено. 
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 Нарушена слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают 

количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. Также 

отмечается нарушение фонематического восприятия. Компенсация 

речевого дефекта ограничена. Третий уровень-дети пользуются 

развернутой фразовой речью, не затрудняются в назывании предметов, 

действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут составить короткий рассказ по картинке. В то же 

время у них имеются недостатки всех сторон речевой системы как 

лексико-грамматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи 

характерно неточное употребление слов. В свободных высказываниях 

дети мало используют прилагательных и наречий, не употребляют 

обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом образуют 

новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют 

союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного 

с прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с третьим уровнем 

речевого развития испытывают определенные трудности в обучении. 

Эти трудности связаны главным образом с недостаточностью словаря, 

ошибками грамматического конструирования связных высказываний, 

недостаточной сформированностью фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения. Монологическая речь развивается у 

таких детей плохо. В основном они используют диалогическую форму 

общения. В целом готовность к школьному обучению у таких детей 

низкая. Нерезко выраженное ОНР. Оно характеризуется тем, что 

нарушения всех уровней языковой системы проявляются в 

незначительной степени. Звукопроизношение может быть 

ненарушенным, но «смазанным» либо страдать в отношении двух—пяти 

звуков. Фонематическое восприятие недостаточно точно. 

Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от нормы. В 

устных высказываниях такие дети допускают смешения слов по 

акустическому сходству и по смыслу. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 
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 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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 экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

Логопедичес 

кое 
заключение 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

Алалия, 

 
 

I уровень 

речевого 

развития 

Ребѐнок знает в этом периоде и говорит от 20 – 50 слов, смысл которых хорошо 

закреплѐн, и ребѐнок сам может контролировать свою речь. В это время он 

начинает постоянно пользоваться приобретѐнными словами и накапливает 

новые. В этом периоде начинает появляться искажение слов. Задача логопеда – 

отрабатывание новых слов, искажаемых ребѐнком. Достигается это 

внимательным вслушиванием, медленным произношением. Очень полезно 

заниматься разучиванием коротких фраз, которые нужны ребѐнку в 

повседневной жизни, разучивание стихов, поговорок. Ведѐтся работа по 

расширению словаря 

 

II уровень 

речевого 

развития 

Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и 

множественное число существительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, дательный и винительный 

падежи, некоторые простые предлоги; 

ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая 

активность. 

 
 

III уровень 

речевого 

развития 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 
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 увеличительные формы существительных и прочее; ребенок грамматически 

правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти 

все сложные предлоги употребляет адекватно; 

ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками 

чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в дошкольном образовательном учреждении различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
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конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 

освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, 

прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи. Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на прогулках и т. д.) осуществляется 

следующим образом: 

– закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 

– развитие коммуникативной активности ребѐнка во взаимодействии со взрослым и сверстниками 

во всех видах детской деятельности; 

– привлечение внимания к названиям предметов, объектов (учитываются возрастные возможности 

детей, состояние фонетической стороны речи, корригируемой логопедом); 

– введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре (прослеживается 

чѐткость и правильность произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

– использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей предметной и 

глагольной лексики; 

– называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой 

ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

– использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов; 

– побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, 

рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся 

различать предметы по форме, цвету, величине); 

– стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринужденной 

обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия 

в совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе 

о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально- 

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы 

и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
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возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то.» (ход времени, развитие сюжета в 

сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

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

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

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

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

и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

- меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, 

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

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, 

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

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

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель – 

логопед подключается к этой деятельности   и помогает воспитателям   выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

общим недоразвитием речи  и этапа коррекционной работы. 

Для детей с нарушениями необходимо: 
– развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного гнозиса; 

– развитие аналитических операций; 

– развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

– расширение объема произвольной вербальной памяти; 

– формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко - и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно - следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда. 

Для детей с нарушениями речи. 

ОНР I уровень: 

– развитие понимания речи; 
– развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

– активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 
– подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

– постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне 

слогов и слов; 

– развитие понимания речи; 
– активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

– развитие произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

– развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
– развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию 

способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Художественно - эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно -эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
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художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно -эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно -эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. В театрализованной деятельности, сюжетно -ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах для 
детей с тяжелыми нарушениями речи принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой. 

Для детей с нарушениями речи: 

– развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

– развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

– формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса; 

– активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, качественными и 

относительными прилагательными; 

– развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

– воспитание произвольного внимания и памяти; 

– тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» в группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи: 

– формирование полноценных двигательных навыков; 

– нормализация мышечного тонуса; 

– исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

– упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

– развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных особенностей воспитанников. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 
Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодическиедлительные, 
коллективные, 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 
представлений, суждений, 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность (труд по 
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индивидуальные) оценок самообслуживанию, 
Дежурство Создание у детей хозяйственно-бытовой труд, 

Общий, совместный, практического опыта трудовой труд на участке, ручной труд, 

коллективный труд деятельности Решение художественный труд) 
 элементарных логических Демонстрационные картины 
 задач, загадок Приучение к Предметные картинки 
 размышлению, Эвристические Художественная литература 
 беседы Беседы на этические Художественное слово Разные 
 темы Чтение художественной виды игрушек Персонажи 
 литературы Рассматривание кукольных театров 
 иллюстраций Альбомы «Предметы труда» 
 Рассказывание и обсуждение Мини-музей о труде взрослых 
 картин, иллюстраций «Все работы хороши-выбирай 
 Просмотр телепередач, на вкус» Фотоэкспозиция 
 диафильмов, видеофильмов «Профессии моих родителей» 
 Задачи на решение Костюмы или элементы 
 коммуникативных ситуаций костюмов представителей 
 Придумывание сказок разных прфессий Модель- 
 2 группа методов: создание алгоритм трудовых действий 
 у детей практического Пооперационные карты 
 опыта трудовой трудовых действий 
 деятельности Приучение к Дидактические пособия типа 
 положительным «Взаимодействия людей 
 формам общественного труда», «Что создают люди 
 поведения разных профессий» 
 Показ действий Диа-и видеофильмы, слайды 
 Пример взрослого и детей Аудиозаписи музыкальных 
 Наблюдения произведений 
 Организация Орудия труда (веник, совок, 
 деятельности общественно- лопата и др.) 
 полезного характера Материалы и инструменты 
 Разыгрывание для ручного труда, 
 коммуникативных ситуаций, Оборудование для труда в 
 Создание педагогических природе 
 ситуаций Фартуки, нарукавники 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная Наглядные методы: Демонстрационные картины 

Подгрупповая Рассматривание иллюстраций, Предметные картинки 

Экскурсия картин Просмотр слайдов, Иллюстрации 

Целевые прогулки диа-и видеофильмов Художественная литература 

Режимные моменты Практические методы: Познавательная литература 

Самостоятельная Моделирование ситуаций Разные виды игрушек 

деятельность Решение проблемных, Персонажи кукольных театров 
 образовательных ситуаций Диа- и видеофильмы, слайды 
 Изготовление запрещающих и Аудиоматериалы Макеты 
 разрешающих плакатов светофоров, дорожных знаков 
 Экологические акции Машины разного 
 Разработка правил предназначения Макет 
 Составление мини- перекрѐстка Тематический 
 энциклопедий, мини-книжек набор «Город» 
 Игровые методы: Нетрадиционный материал 
 Дидактические игры Игровой для построек 
 тренинг Игры-драматизации Плакаты о правилах 
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 Словесные методы: дорожного движения, о 
Познавательные, правилах поведения на 

эвристические беседы Чтение природе 

художественной литературы Тематические альбомы 

Рассказывание «Правила дорожного 
 движения», Осторожно, 
 огонь», «Транспорт» Альбомы 
 «Надѐжные профессии» 
 Знаки безопасного поведения 
 на природе, на улице, дома, в 
 транспорте Перфокарты типа 
 «Найди ошибку», «Кто прав» 
 Дидактические пособия типа 
 «Моя безопасность», «Один 
 дома», «Незнакомец» 
 Дидактические игры типа 
 «Нет», «Стоп, незнакомое 
 животное!», «Перекрѐсток» 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные Наглядные методы: Мини-музей «Моя Родина» 
Подгрупповые Фронтальные Рассматривание иллюстраций, Коллекции фотографий, 

Экскурсия Целевые прогулки картин, глобусов, вещей, связанные с историей 

Режимные моменты географических карт России Глобусы 

Самостоятельная Просмотр слайдов, диа-и Географические карты 

деятельность видеофильмов, телепередач Символика города, области, 
 Словесные страны 
 Познавательные беседы Альбомы, открытки, 
 Чтение художественной фотографии об истории 
 литературы детского сада, города 
 Практи ческие Альбомы о родословной своей 
 Создание мини-музея, семьи 
 коллекций Тематические альбомы, 
 Оформление выставок наборы открыток о 
 Создание миниэнциклопедий, социокультурных ценностях 
 миникнижек, фотоальбомов нашего народа Фотоальбомы 
 Решение кроссвордов об армии, флоте, авиации 
 Изготовление панно Решение Панно о государственном 
 проблемных вопросов устройстве России Альбомы, 
 Игровые методы наборы открыток о людях 
 Дидактические игры Речевые разных национальностей 
 игры Игры-упражнения России Дидактические игры 
 Словесные методы: типа «Узнай по описанию, 
 Познавательные, «Что лишнее», «Найди 
 эвристические беседы Чтение отличие» Дидактические 
 художественной литературы пособия типа «Путешествуем 
 Рассказывание по городу», «Моя Родина», 
  «Проложи маршрут до.» 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. Игра как средство освоения Средства для развития 

Новосѐлова) различных социальных ролей игровой деятельности 

Игры, возникающие по Приѐмы руководства Предметы домашнего обихода 

инициативе ребенка: обогащение содержания игр Разные виды игрушек 

Игры-экспериментирование участие в играх детей Атрибутика ролевая 
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Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

Обучающие игры 

Игры народные, идущие от 

исторической инициативы 

этноса: 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы беседы, 

рассказы напоминание 

собственный образец речи 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Игрушки для 

экспериментирования 

Макеты домов, квартир 

Игрушки-заместители 

Дидактические игры 

Строительный материал 

Конструкторы 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы- 

заместители 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные Наглядные Средства по формированию 

Подгрупповые непосредственные целостной картины мира, 

Фронтальные Наблюдения расширение кругозора 

Экскурсии Экскурсии Демонстрационные картины 

Целевые прогулки Осмотры помещения Предметные картинки 

Режимные моменты Рассматривания натуральных Иллюстрации Разные виды 

Самостоятельная предметов игрушек Художественная 

деятельность Наглядные литература Художественное 
 опосредствованные слово Диа-и видеофильмы, 
 Рассматривание игрушек, слайды Аудиоматериалы 
 картин, фотографий Описание Познавательная литература 
 картин и игрушек Глобусы 
 Рассказывание по игрушкам и Географические карты Планы 
 картинам групп, участков Календари 
 Словесные природы Коллекции часов, 
 Чтение и рассказывание марок, открыток 
 литературных произведении Мини-музеи камней, 
 Заучивание наизусть Пересказ магнитов, ракушек Панно 
 Обобщающая беседа «Что было до...» Натуральные 
 Рассказывание без опоры на предметы, природные объекты 
 наглядный материал Коллекции семян, растений 
 Практические Макеты природных зон, гор 
 Моделирование Природоохранные знаки 
 Проектирование Панно о солнечной системе 
 Упражнения Наборы геометрических 
 Игровые фигур, цифр, счѐтных палочек, 
 Дидактические игры Игры- математических карточек, 
 драматизации Инсценировки игрушек, мелких предметов, 
 Дидактические упражнения полосок, лент и т. д. 
 Пластические этюды Схемы с изображением 
 Хороводные игры погодных явлений природы 
  Модели эколого- 
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  систематических  групп 

Строительный материал, 

конструкторы 

Дидактические игры тира «От 

колесницы до ракеты», «Где, 

что растѐт», «Скажи 

наоборот» 

Дидактические пособия типа « 

Приспособления живого мира 

к окружающей среде», 

«Использование неживой 

природы человеком» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов 

Практические эксперементы 

Опыты исследования 

Оборудование и объекты для 

проведения опытов, 

исследований экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

Модели-алгоритмы 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, фартуки, 

нарукавники 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
программы 

Индивидуальные Методы накопления Дидактические картины 

Подгрупповые содержания детской речи Предметные картинки 

Фронтальные Рассматривание и Репродукции пейзажных 

Экскурсии обследование предметов картин и натюрмортов 

Целевые прогулки Осмотр помещений детского Аудиовизуальные пособия 

Режимные моменты сада (диапозитивы, компакт- 

Трудовая деятельность Наблюдение за животными, диски, аудио и видеодиски, 

Игровая деятельность растениями, деятельностью фонограммы) 

Творческая художественная взрослых Магнитофон 

деятельность Рассматривание картин со Натуральные предметы, 
 знакомым, малознакомым природные объекты Разные 
 содержанием виды игрушек Муляжи 
 Чтение художественных Схемы по рассматриванию и 
 произведений Показ диа- обследованию предметов 
 видеофильмов Просмотр модели 
 телепередач Речевой образец Перфокарты типа «Найди 
 педагога Методы, пару», «Кто лишний» 
 направленные на Альбомы с загадками, 
 закрепление и активизацию небылицами 
 словаря Рассматривание Коллекции предметов 
 игрушек Рассматривание (дерево, бумага и т.д.) 
 картин Дидактические игры Набор мелких предметов 
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 Словарные упражнения 
Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

(камешки, грибки, ракушки и 

т.д.) 

Дидактические игры типа 

«Расставь игрушки на свои 

полки», «Опиши картинку» 

Дидактические пособия типа 

«Определи на ощупь», 

«Опиши предмет» 

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр 

Оборудование для ручного и 

художественного труда. 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии в 

природу Режимные 

моменты 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких рассказов 

и сказок 

Практические 
Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 
Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры Игры- 

драматизации с игрушками 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картинки Набор 

открыток Разные виды 

игрушек Натуральные 

предметы, природные 

объекты Муляжи 

Предметы живописи 

Сказочные персонажи 

Модели по пересказу 

литературных произведений 

Перфокарты типа «Чего нет 

у .», «Один - много» 

Фотоальбомы «Наши 

прогулки на природу» 

Тематические альбомы 

«Времена года», «Домашние 

животные и т.д. 

Модуль «Запомни эти 

слова» 

Панно «В лесу», «В 

комнате» 

Дидактические игры типа 

«День рождения куклы», 

«Кто ушѐл, а кто пришѐл» 

Дидактические пособия типа 

«Чего не стало», «Какой, 

какая» 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

Предметные картинки Разные 

виды игрушки Натуральные 

предметы, природные 

объекты Муляжи 

Карточки на 

звукопроизношение Карточки 
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 упражнения Игровые 

Рассказ-драматизация Игра- 

драматизация Дидактические 

игры 

с артикуляционной 

гимнастикой 

Карточки-лабиринты на 

звукопроизношение Панно 

«Домик звуков» Модули на 

развитие речевого дыхания 

Модули на развитие 

слухового внимания Книжки- 

малышки с загадками, 

скороговорками Перчаточная 

дидактическая игрушка, 

моделирующая произношение 

звуков Дидактические игры 

типа «Придумай слово с 

данным звуком», «Найди в 

слове заданный звук» 

Дидактические пособия типа 

«Волшебные звуки», 

«Передай чувства» 

Развитие связной речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсии Целевые прогулки 

Режимные моменты Трудовая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 
Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ воспитателя Разговор 

воспитателя с детьми Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений Рассказывание 

по игрушкам Рассказывание по 

картине Рассказывание из 

опыта Творческое 

рассказывание Речевые 

ситуации Речевые логические 

загадки 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Разрезные картинки 

Иллюстрации Набор 

открыток Художественная 

литература Разные виды 

игрушек Разные виды 

театров Схемы по пересказу 

литературных произведений 

Модели по составлению 

рассказов 

Тематические альбомы 

«Времена года», «Мы 

играем», «Наш участок 

зимой и летом» 

Альбомы с детскими 

рассказами и 

иллюстрациями Набор 

фотографий «Мое любимое 

время года», «Кто обедал в 

птичьей столовой» 

Плоскостные макеты 

телефонов 

Панно «Правила разговора 

по телефону» 

Дидактические игры типа 

«Рассказ по цепочке», 

«Опиши картину» 

Дидактические пособия 
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  типа «Составь сюжет по 

картине», «Мой выходной 

день» Оборудование для 

трудовой деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры Словарные 

упражнения Игровые задания 

Предметные картинки 

Азбука в картинках 

Буквари Н.С.Жуковой 

Настольная книга для 

дошкольников «От А до Я» 

Стенд «Учим буквы и 

звуки» Ковролин, кубики с 

набором букв русского 

алфавита Схемы, модели 

предложений, слогов, 

звуков 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Касса букв 

Счѐтные палочки 

Буквы, изготовленные из 

различных материалов 

(наждачной бумаги, 

проволоки и т.д.) 

Разные виды игрушек 

Дидактические пособия 

типа «Сигнальные 

светофорчики», «Карточки- 

птички» «Расшифруй 

слова» 

Дидактические игры типа 

«Делим слова на слоги», 

Читаем и составляем 

слога», «Прочитай по 

первым буквам» 

Изобразительный, 

подручный материал для 

изготовления букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской 
художественной литературы 

Художественная 

литература Сюжетные 

картины Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Аудиовизуальные пособия 

(диапозитивы, компакт- 

диски, аудио и видеодиски, 

фонограммы) 
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 Беседа 
Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Разные виды игрушек 

Портреты детских 

писателей, художников 

Детские журналы 

Тематические альбомы «Мои 

любимые детские писатели» 

Магнитофон Разные виды 

театров Костюмы, 

декорации 

Набор открыток «Такие 

разные сказки» 

Перфокарты «Правила 

поведения в библиотеке» 

Панно «Правила обращения 

с книгами» 

Фотоальбом «Экскурсия в 

библиотеку» 

Формуляры 

Материалы для ремонта 

книг 

Дидактические игры   типа 

«Узнай книгу по обложке», 

«Кто работает в 

библиотеке» 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, скульптур, 

предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 
Проблемные ситуации 

Творческие задания Творческие 

упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного искусства 

(народно-прикладного 

искусства, пейзажная 

живопись, портрет, бытовой 

жанр, натюрморт, 

художники-иллюстраторы, 

сказочный мир) 

Аудиовизуальные пособия 

(диапозитивы, компакт- 

диски, аудио и видеодиски, 

фонограммы) 

Магнитофон 

Образцы рисования, лепки, 

аппликации 

Образцы декоративно- 

прикладного искусства с 

растительным орнаментом 

(гжель, хохлома и т.д.) 

Альбомы с образцами 

орнаментов, узоров 

Натуральные предметы 

Муляжи 

Открытки, репродукции 

картин 
Раскраски на различную 



28 
 

  тематику 

Пооперационные карты 

рисования, выполнения 

аппликации, лепки, 

выполнения поделок 

Обводки, трафареты 

Дидактические игрытипа 

«Подбери по цвету», «Радуга 

цветов», «Заштрихуй 

предмет» Дидактические 

пособия типа «Смешивание 

красок», «Перспектива» 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности и ручного 

труда 
Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практи ческие 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин 

Иллюстрации к 

произведениям фольклора 

Аудиовизуальные пособия 

(диапозитивы, компакт- 

диски, аудио и видеодиски, 

фонограммы) 

Магнитофон Разные виды 

театров Разные виды 

игрушек Костюмы, 

декорации Портреты 

писателей, художников, 

иллюстраторов Перфокарты 

типа «Найди различия», 

«Наоборот», «Подбери 

рифму» 

Модель по пересказу 

литературных произведений 

Модель «Как запомнить 

стихотворение» 

Кроссворды по 

литературным 

произведениям Модели- 

загадки типа «Какая 

картинка спрятана?», «Узнай 

героя по тени» 

Дидактические игры типа 

«Из какой сказки персонаж», 

«Найди иллюстрацию к 

сказке» 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных инструментах, 
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музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные Наглядные Сюжетные картины 

Подгрупповые Фронтальные непосредственные Репродукции пейзажных 

Режимные моменты Рассматривание репродукций картин и натюрмортов 

Самостоятельная картин, иллюстраций Портреты композиторов 

музыкальная деятельность Просмотр слайдов, диа- и Разные виды театров 
 видеофильмов, телепередач Костюмы, декорации Разные 
 Словесные виды игрушек 
 Беседы Аудиовизуальные пособия 
 Прослушивание (диапозитивы, компакт- 
 Чтение художественной диски, аудио и видеодиски, 
 литературы фонограммы) 
 Практические Магнитофон 
 Танцы Музыкально-дидактические 
 Пляски игры типа «»Три цветка», 
 Хороводы «Ритмичное лото», 
 Упражнения «Музыкальные птенчики» 
 Творческие задания Детские музыкальные 
 Поисковые задачи инструменты (маракасы, 
 Проблемные задачи бубны, металлофон и т.д.) 
 Игровые Детские музыкальные 
 Музыкально-дидактические игрушки (дудки, шарманки, 
 игры погремушки и т.д.) 
 Игра-драматизация Фланелеграф Магнитная 
 Инсценировки доска Книжки-малютки типа 
 Показ разных видов театров «Мы поѐм» Альбом «Мы 
  рисуем и поѐм» 
  Графическое пособие 
  «Эмоции» 
  Тематические альбомы 
  «Симфонический оркестр», 
  «Народные инструменты», 
  «Танцы народов мира» 
  Музыкальные лесенки 
  (озвученные) 
  Атрибуты для детского 
  танцевального творчества, 
  для музыкально- 
  танцевальных импровизаций 
  Атрибуты к подвижным 
  музыкальным играм Ширма 
  настольная Ширма 
  напольная Материал для 
  творческих сюжетно- 
  ролевых игр (мягкие 
  игрушки, иллюстрации, и 
  т.д.) 
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Образовательная область «Физическое развитие 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
программы 

Средства реализации 
программы 

Физкультурно- 
оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки-походы в лес 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе и на воде 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Спартакиада вне детского 

сада 

Дополнительные виды 

занятий 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, 

зрительные ориентиры 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных. 

Мероприятиях. 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 
Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Гигиенические факторы 

(режим занятий, отдыха, 

питания, сна, гигиена одежды, 

Проведение упражнений в 

соревновательной форм 

Составление мини- 

энциклопедий, мини-книжек 

Составление паспортов 

здоровья, физкультурного 

оборудования, инвентаря, 

освещения и др.) 

Естественные силы природы 

(солнце, вода, вода) 

Физические упражнения 

(строевые упражнения, 

общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры 

с различными  видами 

упражнений,  игры с 

элементами спортивных игр, 

спортивные упражнения, 

туристические походы, 

прогулки с разными 

способами передвижения) 

Пляски, танцы 

Массаж общий 

Различные виды детской 

деятельности (труд, 

рисование, лепка, аппликация, 

игра на музыкальных 

инструментах и др.) 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

- организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- организация и контроль питания детей; 

- физического развития дошкольников; 

- закаливание; 

- организация профилактических мероприятий; 

- организация обеспечения требований СанПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; 

- становление физической культуры детей; 

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж; 

- профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 
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- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально- 

технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми с 

тяжѐлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах комбинированной направленности для детей 

с 5 летнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной направленности – это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

● коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 

● содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением городской ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений 

является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика и т.д. 
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Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно – 

рецептивный 

- устное объяснение 
- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных ритмических и 
интонационных рисунков и т.д. 

Проблемное 
изложение 

- усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных ситуаций 

Методы поддержки 

эмоциональной 

активности: 

- игровые и воображаемые ситуации; 
- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение); 

- придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. ; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 
 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно- 

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребѐнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст 

ребѐнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка компенсирующей 

группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. 

Фронтальные занятия для детей в группе 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения логопед 

еженедельно проводит 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию произносительной стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте. Во II, III периодах – 2 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 занятия – по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте, продолжительность занятий 30 

минут. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно -ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры -инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
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непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно -ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно -исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно - 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно -гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

-  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
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-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

 Ситуации общения и   накопления   положительного   социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Культурно-досуговая деятельность: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха 

(например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную 

активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с 

другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания 

об окружающем мире. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются на: 

- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф 

и др.); 

- познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников; 

обычаев и традиций родной страны; экологические; 

- спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 

- музыкально – литературные, музыкальные концерты. 

 Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 
совместной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 
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Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, начиная с 

младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю 

интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие 

детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность 

быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей 

деятельности, свои поступки. 

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным 

проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, 

умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и обретать 

умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и 

друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

В практике ДОУ используются смешанные типы проектов: 

- исследовательско-творческие, в которых дети экспериментируют, оформляя результаты 

деятельности в виде газет, дизайна; 

- творческо-игровые с элементами творческих игр, когда дети входят в образы персонажей сказки 

и решают поставленные проблемы; 

- информационно-практико-ориентированные, в которых дети собирают информацию и реализуют 

еѐ, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, витражи); 

- творческие с прикладными целями (оформление детьми результата в виде праздника). 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой , используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
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научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-  спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников; 

-  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 
добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

-  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 
стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 
выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Как показывает опыт, педагоги ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы 

работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для воздействия 

на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в группе. 

Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и 

дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» - является личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же к новым формам 

отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, педагогами 

и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, рассказать о 

своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 
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Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию микросоциума, 

готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным комплексом, библиотекой, 

общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, родители 

и педагоги должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не использовать 

выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от проблем 

воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять материал на 

стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но и рисунки, 

фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести нужную 

информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде рисунков, поделок, 

темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят ребенок; 

линия взаимодействия 

педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; родители и педагоги должны 

иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

- многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

- нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

- неполная (мать и дети, отец и дети); 

- полная (наличие обоих родителей); 

- псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

- проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; скрытность, 

жесткость в отношениях); 

- зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

- образ жизни (открытый или закрытый). 

национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие фазы 

планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы придерживаться 

ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он получит 

от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате деятельность человека 

целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
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а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти для 

себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем отношении 

воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции работы ДОУ с 

семьей: 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ 

(предварительно-ознакомительная встреча). 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 

беседы, использование открытых занятий). 

- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, оказание 

материальной помощи). 

- помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребенка). 

- взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под 

девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 

семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном 

этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая 

оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 

может начинать осторожно 

давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
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Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия необходимо 

соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

Система взаимодействия с семьей 

№ 
п/п 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

сайт организации, передача информации по электронной 

почте и телефону; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3 Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 
— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно- 

образовательное право); приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; 
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5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Родительский комитет; 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 
 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

 

Анкетирование 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 
членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на не- 

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

 

Интервью и беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 
полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 
методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков 

 
Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 
той или иной проблемы воспитания 
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Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Дебаты 
Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 
противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический со- 

вет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественности 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных 
советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 
на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

 

Семейная гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогают по- 

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для родите- 

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 



43 
 

 среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, 

отличной от домашней 

Исследователъско- 

проектные, роле- 

вые, имитационные 
и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, 

а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утрен- 

ники, мероприятия 

(концерты,  сорев- 
нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса- 
жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 
походы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные за- 

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные за- 

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также 

могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отче- 

ты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов 
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Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и  методами  воспитания детей  в условиях дошкольного  учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное— 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 
 

2.7 Иные характеристики содержания Программы 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) дошкольного 

образования в качестве основного принципа установлена индивидуализация дошкольного 

образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей должны быть учтены и при 

проектировании содержательного раздела основной образовательной программы (пункт 2.11.2), и 

при создании психолого-педагогических условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 

образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 1.4 2 

ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания подстраивается под 

индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к обучению, 

применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 

программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, который 

содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и позволяет создать 

условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных потребностей ребенка. В 

программе индивидуального развития отражаются все этапы образовательного процесса 

применительно к конкретному ребенку и динамика развития ребенка при его реализации. 

Программа индивидуального развития выступает в качестве средства индивидуализации обучения и 

реализуется посредством индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные действия 

по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 
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образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости 

от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты необходимо 

руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к 

усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 

индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 

Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с максимальной 

пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения 

важен для качественного проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на всех 

этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит поддержку только 

тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи ребенку 

зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой вклад в 

проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 
 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, недостаточный 

уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины для 

конкретного ребенка. 

Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в осуществлении 

действий по образцу и заданному правилу могут быть определены несформированностью 

произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно управлять своим 

поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 

управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), 

саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо развитыми 

навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире 

объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции умственной 

деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства и 

способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и оценивать 

результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 

деятельности. 

Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 

устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
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образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех пор, пока 

проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно- 

ролевые игры: в соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» 

и др. 

Центр искусства и творчества Центр 

литературы Центр конструирования Центр 

драматизации Центр экологии и 

экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития Центр 

патриотического воспитания Центр 

физкультуры и оздоровления Игрушки, игры, 

пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей Мебель, согласно роста 

детей В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, хозяйственный 

шкаф Паласы 

Шкафы для уборочного инвентаря Наборы 

развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари наблюдений 

Подборки методической литературы. 

Диагностический материал Документация 

группы 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов Гимнастика 

пробуждения после сна Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование для профилактики плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов Эмоциональная 

разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями     (законными     представителями) 
Консультативная      работа      с      родителями 

Индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки - 

передвижки для родителей Выносной материал 

для прогулок 
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(законными представителями)  

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов Гигиенические 

процедуры Закаливание водой Детский труд, 

связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков 

и девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, отдельные раковины для 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Объекты территории, функциональное 
использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности Самостоятельная 

деятельность детей Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Беседки, песочницы, скамейки, физкультурное 

оборудование, массажные дорожки, цветник 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 

печатные игры 

Игрушки-забавы: игрушки-забавы с интерактивным устройством. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские, металлофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством бубенчиков 

Театрализованные игрушки: наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

Строительные и конструктивные материалы. наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов. 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, глина) Оборудование для 

опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема 

Дидактический материал демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», демонстрационный материал для занятий в группах детских садов 

«Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 

наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 
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 транспорт», познавательная игра - лото «Цвет и форма» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, предметы декоративно прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь природы 

 

УМК 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Мозаика- 

синтез» 

- 2014 

Вариативная  Санкт-Петербург Допущено МО 2015 

примерная учитель-логопед ДЕТСТВО- РФ  

адаптированная высшей ПРЕСС   

основная квалификационной    

образовательная категории, отличник    

программа народного    

для детей с тяжелыми образования Н. В.    

нарушениями речи Нищева    

(общим     

недоразвитием речи) с     

3 до 7 лет     

Программа Филичева Т.Б. Москва Рекомендовано 2008 

логопедической Чиркина Г.В. «Просвещение» Ученым Советом  

работы по   ГНУ «Институт  

преодолению   коррекционной  

фонетико-   педагогики  

фонематического   Российской  

недоразвития у детей   академии  

   образования»  

 

разделы 
№ 
п/п 

Автор, название методического пособия 

Физическое 

развитие 

1 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. 

2 Алексеева Л.М. Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ 

3 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3–7 лет. 

4 Литвинова М.Ф. Русские народные игры. 

5 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
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  Подготовительная группа (6-7 лет). 

6 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3 – 7 лет). 

7 Степаненкова Э.Я., Сборник подвижных игр 

8 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

9 Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей 

«Социально- 

коммуникатив 

ное 

развитие» 

1 Безгина О.Ю. Речевой этикет 

2 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

3 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 
дошкольников 

4 Воробьѐва Л.В. Как себя вести. Этикет. Игры. Стихи. 

5 Глебова С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия 

6 Дыбина О.В. Что было до … 

7 Зеленова Н.Г. Мы живѐм в России. 

8 Корчинова О.В. Детский этикет. 

9 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3–7 лет. 

10 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

11 Рылеева Е.В. Вместе веселее. 

12 Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду (подготовительная 
группа). 

13 Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребѐнка за столом 

14 Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. 

15 Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах 

16 Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия 

«ОБЖ» 1 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 
лет). 

2 Извекова Н.А. Занятия по правилам дорожного движения 

3 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет). 

4 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности 

5 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности 

«Познавательн 

ое развитие» 

1 Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ 

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

3 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 лет). 

4 Валк Е.Ю. Дошколятам о животных (занимательные и справочные 
материалы) 

5 Волчкова Н.В., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в подготовительной 
группе детского сада. Экология». 

6 Волчкова Н.В., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в подготовительной 
группе детского сада. Познавательное развитие». 

7 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

8 Голицына Н.С. Экологическое воспитание дошкольников. 
Перспективное планирование работы с детьми 3 – 7 лет. 

9 Горькова Л. Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

10 Дубровская Н.В. Природа 

11 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная группа (6-7 лет). 

12 Зверев А. Т. Экологические игры 

13 Зебзеева В. А Развитие элементарных естественно – научных 
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  представлений и экологической культуры детей 

14 Ефанова З.А. Познание предметного мира 

15 Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 
саду. 

16 Кобзева Т.Г., Александрова Г.С. «Организация деятельности детей на 
прогулке. Подготовительная группа» 

17 Кравченко И.В., Долгова Т.Д. Прогулки в детском саду. 
Подготовительная группа. 

18 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5–7 лет). 

19 Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 . 

20 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников 

21 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–7 лет). 

22 Помораева И.А1., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

23 Рыжова Н.А. Деревья. От Акации до Ясеня. 

24 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет). 

25 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 –7 
лет) (готовится к печати ). 

26 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто, где живѐт?, 2013 

«Речевое 

развитие» 

1 Белая А. Е. Пальчиковые игры 

2 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа 
(6-7 лет). 

3 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет 

4 Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

5 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц 

6 Новоторцева Н.В. Звуки Ч, Щ. 

7 Новоторцева Н.В. Звуки Л, Ль. 

8 Новоторцева Н.В. Звуки Р, Рь. 

9 Новоторцева Н.В. Звуки Ш, Ж. 

10 Новоторцева Н.В. Звуки С, Сь. 

11 Новоторцева Н.В. Звуки С, Зь. 

12 Нефѐдова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

13 Лопухина И. С. Логопедия. Речь, ритм, движения. 

14 Лопухина И. С. Логопедия. Упражнения для развития речи. 

15 Майорова А.С. Учись говорить правильно 

16 Петрова Т.И.,   Петрова   Е.С.   Игры   и   занятия   по   развитию   речи 
дошкольников подготовительной группы. 

17 Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. 

18 Пожиленко Е. А. Артикуляционная гимнастика 

19 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. 

20 Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? 

21 Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? 

22 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

23 Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? 

24 Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? 

«Чтение 
художественно 

й литературы» 

1 Горбушина Л.А., Николаичева, Выразительное чтение и рассказывание 
детям дошкольного возраста. 

2 Жуковская Р.И. Хрестоматия старшего дошкольного возраста 
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 3 Ильчук Н. П. Хрестоматия 

4 Рез З.Я. Хрестоматия 

5 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7лет 

«Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие»» 

1 Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 
цветок 

2 Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала? 

3 Дубровская И. В. Краски палитры 

4 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5 лет 

5 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2–7 лет. 

6 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет). 

7 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

8 Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 
образовательной работе детского сада. 

9 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5–6 лет). 

10 Рыжова Н.В. Развитие творчества детей 6-7 лет с ОНР. 

11 Секреты пластилина 

Программы. 1 Веракса Н.Е. Васильева М.А., Комарова Т.С. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования От рождения 

до школы -2015г.; 

2 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Коррекционное обучение воспитание 
детей 6-летнего возраста с общим недоразвитием речи» 

3 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., «Программа обучения и воспитания детей 
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

4 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

детей» 

5 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Программу дополнительного 
образования «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня подготовительной к школе группы (6 – 7 лет) 

Режим дня (холодный период) 

 
Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, совместная, 
самостоятельная деятельность. утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность (фронтальная, подгрупповая) 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 
Подготовка к полднику, полдник 

15.00 – 15.45 

Логочас (по заданию логопеда) 15.45 – 16.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. Совместная, 

самостоятельная деятельность 

Уход домой 

18.15 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе, осмотр детей, игры, индивидуальная 

работа 
Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, Уход домой 18.15 – 19.00 

 

Организация двигательного режима 

№ 

п/п 

Формы двигательной активности Формы организации, продолжительность 

1 Занятия физической культурой 2 раза в зале, 

1 раз на воздухе с учѐтом климатических 

условий (30 минут) 

2 Утренняя гимнастика ежедневно (10-12 минут) 

3 Физкультминутки ежедневно (2-3 минуты) 

4 Двигательные разминки ежедневно в перерыве между 
образовательной деятельностью (5-10 

минут) 

5 Подвижные игры, физические 
упражнения, самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно на утренней и вечерней прогулке 
(или в спортивном зале в зависимости от 

климатических условий) 

6 Самостоятельные игры в помещении с 
элементами двигательной активности 

в свободное от ООД время не менее 30-40 
минут в день 

7 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (25-30 минут) 

8 Физкультурный праздник 2 раза в год (до 60 минут) 

9 День здоровья 1 раза в год (60 минут) 

10 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

ежедневно 10-15 минут 

11 Прогулки-походы 1 раз в неделю в летний оздоровительный 
период (1-1,5 часа) 

12 Гимнастика после сна ежедневно, по мере пробуждения (7-10 
минут) 

13 Музыкальная деятельность 2 раза в неделю в музыкальном зале 
(30 минут) 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

 Образовательная 
область 

Организованная образовательная 
деятельность 

Подготовительная 
к школе группа 
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   для детей с наруш. 
речи 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Познавательное 

развитие 

Позна 

ние 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1(30) 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

2(60) 

черед. 
Формирование целостной картины 

мира 

Речевое развитие Развитие речи 2(60) 

Социально- 

коммуникативно 
е развитие 

Безопасность 1(30) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2(60) 

Худож 

ествен 

ное 

творче 

ство 

Рисование 1(30) 

Лепка 1(30) 

Аппликация 1(30) 

Чтение художественной литературы * 

Физическое 
развитие 

Физическое развитие 3(90) 1 зан. во II 
пол.дня 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Коррекционная 
работа 

Фронтальное логопедическое 3(90) 

Итого НОД в неделю (I пол. дня/II пол. дня) 17 (16/1) 

Нагрузка в день (мин.) (I пол. дня/II пол. дня) 90/30 

Нагрузка в неделю (мин.) (I пол. дня/II пол. дня) 510 (480/30) 

 

* Примечание: образовательная область «Чтение художественной литературы» реализуется в совместной 

деятельности взрослого с детьми. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ. 
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции   на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 
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• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил   ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах активности. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Календарь событий (Лексические темы) 

Месяц Старшая логопедическая группа Праздники и развлечения 

Сентябрь 1,2 – Обследование. Детский сад. ОБЖ 

3 – Ранняя осень. Деревья 
4–Овощи, фрукты. Работа в саду, огороде. 

На дороге не зевай 
Развлечение 

«День знаний» 

Октябрь 1– Лес. Грибы, ягоды. 

2 – Хлеб всему голова. 

3 – Домашние животные и птицы. 

4–. Дикие животные и их детеныши. 

5 – Осень в произведениях русских поэтов, 

писателей и художников (обобщение темы). 

 
«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

«В гостях у 

Осени» 

(осенний 

праздник) 

Ноябрь 1 - Одежда, обувь, головные уборы. 

2 – Части тела. Предметы гигиены. 

3 – Посуда. Продукты питания. 

4 – Зима. Зимовье зверей. 

Прогулка в 

осенний лес 

Концерт для 

родителей 

«Краски Осени» 

Декабрь 1 - Зимующие птицы. 
2 – Зимние забавы. Зимние виды спорта. 

3 – Праздник Новогодней Ёлки. Календарь. 

4 – Обслеование. Повторение пройденного 

материала. 

 

Зимние забавы 

«Здравствуй 

Новый год» 

(новогодние 

праздники) 

Январь 2 – Обследование. Повторение пройденного 

материала. 

3 – Игры, игрушки. 

4 – Дом. Квартира. 
5 – Мебель. Электрические приборы. 

 

Папа, мама, я – 

спортивная семья 

 
Новогодний 

концерт 

Февраль 1 – Профессии. Инструменты. 

2 – Транспорт. ПДД. 

3 - День защитника Отечества. Военные 

профессии. 
4 – Виды водоемов и их обитатели. 

 

. Юные защитники 

(с родителями) 

День 

«Защитника 

Отечества» 

Март 1 - Мамин праздник. Моя семья. 

2 –Весна. Перелетные птицы 

3 – Животные жарких стран. 
4 – Животные холодных стран. 

 
Широка масленица 

«Поздравляем 

мамочку» 

Апрель 1 – Наш город. Наша Родина. 

2 - Космос. 

3 - Цветы. 

4– Насекомые. 

 

День здоровья 

«Весне 

навстречу» 

(тематический 

концерт, игры) 

Май 1,2 -День Победы. Юные пожарные День Победы 
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 3 - Скоро в школу! 
4,5 – Обследование. ОБЖ. 

 (тематическое 

занятие) 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и театрального зала, 

участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 

например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, 

так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Если позволяют условия, можно 

обустроить   места для   самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, 

но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному раскрепощению, 

укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете 

выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо также 

предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры: центр активности и спокойный центр. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 
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5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в группе средств обучения 

и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, 

спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов  и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для 

использования в разных видах детской активности (в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в группе (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей 

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

активности. Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности использования. 

 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 

детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 

будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению 

среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с 

животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к 

стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по 

собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой 

цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 
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крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр 

на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 

Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только 

те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и 

домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с 

определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в 

определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо 

включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах 

группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские 

работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 

создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом 

и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если 

позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только 

небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, 

водой, природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 

деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду 

группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 

Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 

учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 

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

самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 

пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для этого в 

группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это 

легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на которых и вести 

записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для 

этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 

одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные 

очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления 

у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 

дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, 

фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально- 

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются 

игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, «Конструктор 

эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо 

человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок 

«набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, 

составляет творческий рассказ о полученном изображении. 
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